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1. Целевой разделосновной образовательной программы

основного общего образования МБОУ «Усть-Сосновская ООШ»

1.1. Пояснительная  записка

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Усть-

Сосновская  основная  общеобразовательная   школа»   разработана  в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования (далее  –  Стандарт). 

Данная программа разработана  на основе  Федерального закона «Об  

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ от «17»  декабря  2010 г. № 1897, Приказ 

МОиН РФ №1241 от 26 ноября 2010г.), а также социального заказа родителей 

(законных представителей) учащихся 5 – 9 классов.

Для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Усть-Сосновская ООШ» определяет  нормативный срок – 

5 лет.

При разработке основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Усть-Сосновская ООШ» учитывались особенности 

(материально-технические, кадровые и др.) общеобразовательного учреждения,

образовательные потребности и запросы учащихся, родителей (законных 

представителей).

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
реализуется  образовательным  учреждением  через  урочную  и  внеурочную
деятельность  с  соблюдением  требований  государственных  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

Данная программа определяет содержание и организацию учебно-

воспитательного процесса и направлена на:
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- формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие;

- создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Описание образовательного учреждения

МБОУ  «Усть-Сосновская  основная  общеобразовательная  школа»

является бюджетным общеобразовательным учреждением, осуществляет свою

деятельность по образовательным программам начального общего образования

и основного общего образования. Обучение ведется на русском языке.

В МБОУ «Усть-Сосновская ООШ» учатся школьники  не только с центральной

усадьбы, но и из д. Романовки, д. Какуй, д. Бархатово и Лево-Сосново.  Для

подвоза учащихся из деревень Романовка, Бархатово и Какуй  имеется автобус

на 25 мест, который делает 2 рейса. Подвозят 50 учащихся.

В школе ежегодно обучается до 30% детей из опекаемых и приемных семей.

В  связи  с  уменьшением  рождаемости,  количественный  состав  в  школе

постепенно сокращается. Так же оказал влияние процесс миграции населения:

наиболее  благополучные  семьи  выехали  для  проживания  в  город,  в  село

наблюдается  приток  социально  неблагополучного  населения.  Качественный

уровень детей, прибывающих в школу, невысок. 

Школа  расположена  в  селе,  в  котором  проживает  около  1200  человек.

Производство  в  селе  не  развито,  рабочие  места  возможны  только  на

предприятиях  бюджетной  сферы.  Многие  мужчины  работают  в  Кемерово

вахтовым  методом.  Большинство  семей  материально  не  обеспечены,  имеют

очень  низкий  семейный  доход.  Много  семей  многодетных,  неполных,
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неблагополучных по причине пьянства родителей. Семьи живут, в основном, за

счет домашнего натурального хозяйства. 

Социальный заказ данного общества низкий, наблюдается не востребованность

образования.  Большинство родителей имеют среднее и средне – техническое

образование. Нет стремления к образованности. 

Отношение населения к школе адекватное, основанное на доверии к педагогам. 

Село  расположено  в  стороне  от  центральных  трасс.  До  административного

центра г. Топки – 70 км, до областного центра г. Кемерово – 100 км.

Творческих  контактов  с  учеными  нет.  Относительная  удаленность  села  от

производственных,  научных,  культурных,  политических  центров  создает

своеобразный микро социум и делает актуальными не только обучающие, но и

воспитывающие действия педагогического коллектива.

Курсовую подготовку учителя проходят в КРИПКиПРО г. Кемерово согласно

плану образовательных услуг. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной

программы основного общего образования

Целями  реализации основной  образовательной  программы  основного

общего образования являются: 

 достижениевыпускниками планируемых результатов: знаний, умений,

навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,

семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и

возможностями  обучающегося  среднего  школьного  возраста,

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление  и  развитие  личности  учащегося  в  ее  самобытности,

уникальности, неповторимости.
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Достижение  поставленных  целей  приразработке  и  реализации

образовательной  организацией  основной  образовательной  программы

основного  общего  образования предусматривает  решение  следующих

основных задач:

 обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы

требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО);

 обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного

общегообразования;

 обеспечение доступности получения качественного основного общего

образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования всеми учащимия, в

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как

части  образовательной  программы  и  соответствующему  усилению

воспитательного  потенциала  школы,  обеспечению  индивидуализированного

психолого-педагогического  сопровождения каждого обучающегося,  созданию

необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм

организации  учебных  занятий,  взаимодействия  всех  участников

образовательных отношений;

 взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации

основной образовательной программы с социальными партнерами;

 выявление  и  развитие  способностей  учащихся,  в  том  числе  детей,

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов

через  систему  секций,  творческих  объединений  и  кружков,  общественно  -

полезную  деятельность,  в  том  числе  с  использованием  возможностей

образовательных организаций дополнительного образования г. Топки;

 организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
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технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участие  учащихся,  их  родителей  (законных  представителей),

педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

 включение  учащихся  в  процессы  познания  и  преобразования

внешкольной  социальной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для

приобретения опыта реального управления и действия;

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,

профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов,

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального

образования, центрами профессиональной работы;

 сохранение и  укрепление  физического,  психологического  и

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной

программы основного общего образования

Методологической  основой  ФГОС  является  системно-

деятельностный подход, который предполагает:

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения

российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,

диалога  культур  и  уважения  многонационального,  поликультурного  и

поликонфессионального состава;

 формирование  соответствующей  целям  общего  образования

социальной  среды  развития  учащихся  в  системе  образования,  переход  к

стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на  основе

разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и

способы  достижения  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и

познавательного развития учащихся;

 ориентацию  на  достижение  основного  результата  образования  –
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развитие  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и

освоения  мира  личности  учащегося,  его  активной  учебно-познавательной

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному

образованию;

 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов

организации  образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в

достижении целей личностного и социального развития учащихся;

 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и

физиологических особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и

форм  общения  при  построении  образовательного  процесса  и  определении

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и

индивидуального  развития  каждого  обучающегося,  в  том  числе  детей,

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

Основная  образовательная  программа  МБОУ  «Усть-Сосновская

ООШ»сформирована  с  учетом  психолого-педагогических  особенностей

развития детей 11–15 лет, связанных:

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и

осуществляемых только совместно с  классом как учебной общностью и под

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной

педагогом  и осмысленной цели  к  овладению этой учебной деятельностьюна

уровне основной школы;

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их

переноса  в  различные  учебно-предметные  области,  качественного

преобразования  учебных  действий:  моделирования,  контроля  и  оценки  и

переходаот  самостоятельной  постановки  учащимися  новых  учебных  задач

кразвитию способности проектирования собственной учебной деятельности и

построению жизненных планов во временнóй перспективе;
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 с  формированием  у  учащегося  научного  типа  мышления,  который

ориентирует  его  на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и

закономерности взаимодействия с окружающим миром;

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации

кооперации  и  сотрудничества,  развитием  учебного  сотрудничества,

реализуемого в отношениях учащихся с учителем и сверстниками;

 с  изменением формы организации учебной деятельности  и  учебного

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

лабораторной исследовательской.

Учет  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и

своевременность  формирования  новообразований  познавательной  сферы,

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

адекватностью построения  образовательного  процесса  и  выбором условий  и

методик обучения.

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной

образовательной программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы

основного общего образования МБОУ «Усть-Сосновская ООШ»представляют

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения

всех  компонентов,  составляющих  содержательную  основу  образовательной

программы.  Они  обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  ООО,

образовательным  процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  ООП

ООО,  выступая  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки

программ  учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,

программ  воспитания  и  социализации,  с  одной  стороны,  и  системы  оценки

результатов –  с другой. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  система  планируемых

результатов –  личностных, метапредметных и предметных –  устанавливает и
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описывает  классы  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,

которые осваивают учащиеся в ходе обучения,  особо выделяя среди них те,

которые  выносятся  на  итоговую  оценку,  в  том  числе  государственную

итоговую аттестацию выпускников. 

1.2.2. Структура планируемых результатов

Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки,

отражающиеосновной,  сущностный  вклад  каждой  изучаемой  программы  в

развитие личности учащихся, их способностей.

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

личностные,  включающие  готовность  и  способность  учащихся  к

саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их

мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,

системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  ценностно-

смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в

деятельности,  социальные  компетенции,  правосознание,  способность  ставить

цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к  осознанию  российской

идентичности в поликультурном социуме;

метапредметные,  включающие  освоенные  учащимисямежпредметные

понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и

социальной  практике,  самостоятельность  планирования  и  осуществления

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;

предметные,  включающие  освоенные  учащимися  в  ходе  изучения

учебного  предмета  умения  специфические  для  данной  предметной  области,

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,

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

проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  научных
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представлений  о  ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

1.2.3. Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной

программы основного общего образования отражают:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,

уважения  к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,

культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов

России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и

традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и

способности  учащихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе

мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в

мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учётом  устойчивых

познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования  уважительного

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,

учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие

современного мира;

4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,

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

ценностям народов России и народов мира;  готовности и способности вести

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
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сообщества;  участие  в  школьном самоуправлении  и  общественной  жизни  в

пределах  возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и

нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к

собственным поступкам; 

7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и 

сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,

взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил

поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей

современному уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически

ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической   деятельности  в

жизненных ситуациях;

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

ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам

своей семьи;

11) развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного

наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического

характера.

1.2.4.Метапредметные  результаты  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования отражают:
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1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения целей,  в  том

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач;

3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований,

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, 

собственные возможности её решения;

5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии

для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по

аналогии) и делать выводы;

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение; 

9) умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность  с  учителем  и  сверстниками;    работать индивидуально  и  в

группе:находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и

отстаивать своё мнение; 

10) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
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планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и  развитие компетентности  в  области использования

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12) формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение

применять  его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и

профессиональной ориентации.

1.2.5. Предметные результаты

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

обеспечивают успешное обучение на следующем уровне общего образования.

Филология 

Изучение  предметной  области  «Филология»  —  языка  как  знаковой

системы,  лежащей  в  основе  человеческого  общения,  формирования

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать,

быть понятым, выражать внутренний мир человека, обеспечит: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации;

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним;

осознание  взаимосвязи  между  своим  интеллектуальным  и  социальным

ростом,  способствующим  духовному,  нравственному,  эмоциональному,

творческому, этическому и познавательному развитию; 

формирование  базовых  умений,  обеспечивающих  возможность

дальнейшего изучения языков,  c установкой на билингвизм;

обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса  для 

достижения  более  высоких  результатов  при  изучении  других  учебных

предметов.
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Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Филология»

отражают:

Русский язык. Родной язык:

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,

говорения  и  письма),  обеспечивающих  эффективное  овладение  разными

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и

творческих  способностей  личности,  в  процессе  образования  и

самообразования;  

3) использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  русского

и родного языков;

4) расширение  и  систематизацию  научных  знаний  о  языке;  осознание

взаимосвязи  его  уровней и  единиц;  освоение  базовых  понятий лингвистики,

основных единиц и грамматических категорий языка;

5) формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова

(фонетического,  морфемного,  словообразовательного,  лексического,

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,

расширение  объёма  используемых  в  речи  грамматических  средств  для

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и

фразеологии  языка,  основными  нормами  литературного  языка

(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  орфографическими,

пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта  их

использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
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8) формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как

общечеловеческую ценность.

Литература. Родная  литература:

1) осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении

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

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание

коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе

изучения  выдающихся  произведений  российской  культуры,  культуры своего

народа, мировой культуры; 

4) воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать

развёрнутые  высказывания  аналитического  и  интерпретирующего  характера,

участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно  планировать  своё

досуговое чтение;

5) развитие  способности  понимать  литературные  художественные

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на

основе понимания принципиальных отличий  литературного художественного

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

воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать

прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,  отражённую  в

литературном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия,

но  и интеллектуального осмысления.

Иностранный язык (немецкий язык):
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1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям

иных  культур,  оптимизма и  выраженной личностной позиции в  восприятии

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью

своих  сверстников  в  других  странах,  с  образцами  зарубежной  литературы

разных  жанров,  с  учётом  достигнутого  учащимися  уровня  иноязычной

компетентности; 

2) формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной 

компетенции;  расширение  и  систематизация  знаний  о  языке,  расширение 

лингвистического  кругозора  и  лексического  запаса,  дальнейшее  овладение

общей речевой культурой;

3) достижение  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной

компетенции;

4) создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе

на  основе  самонаблюдения  и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего

иностранного  языка,  к  использованию  иностранного  языка  как  средства

получения  информации,  позволяющей  расширять  свои  знания  в  других

предметных областях.

Общественно-научные предметы

Изучение  предметной  области  «Общественно-научные  предметы»

обеспечит: 

формированиемировоззренческой,ценностно-смысловой  сферы

учащихся,  личностных  основ  российской  гражданской  идентичности,

социальной  ответственности,  правового  самосознания,  поликультурности,

толерантности,  приверженности  ценностям,  закреплённым  в  Конституции

Российской Федерации;

понимание  основных  принципов  жизни  общества,  роли  окружающей

среды  как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 
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владение  экологическим  мышлением,  обеспечивающим  понимание

взаимосвязи  между  природными,  социальными,  экономическими  и

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество

окружающей его среды;

осознание  своей  роли  в  целостном,  многообразном  и  быстро

изменяющемся глобальном мире;

приобретение  теоретических  знаний  и  опыта  их  применения  для

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в

нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при

решении задач в области социальных отношений.

При  изучении  общественно-научных  предметов  задача  развития  и

воспитания личности учащихся является приоритетной.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Общественно-

научные предметы» будут отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,

культурной  самоидентификации  личности  обучающегося,  осмысление  им

опыта  российской  истории  как  части  мировой  истории,  усвоение  базовых

национальных  ценностей  современного  российского  общества:

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания

между народами, людьми разных культур; 

2) овладение  базовыми  историческими  знаниями,  а  также

представлениями  о  закономерностях  развития  человеческого  общества  с

древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,  политической,

научной  и  культурной  сферах;  приобретение  опыта  историко-культурного,

цивилизационного  подхода  к  оценке  социальных  явлений,  современных

глобальных процессов; 
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3) формирование  умений  применения  исторических  знаний  для

осмысления  сущности  современных  общественных  явлений,  жизни  в

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации

личности,  миропонимания  и  познания  современного  общества  на  основе

изучения исторического опыта России и человечества;

5) развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях

прошлого  и  настоящего,  способностей  определять  и  аргументировать  своё 

отношение к ней;

6) воспитание  уважения  к  историческому  наследию  народов  России;

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном,

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.

Обществознание:

1) формирование  у  учащихся  личностных  представлений  об  основах

российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,

социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,

приверженности  ценностям,  закреплённым  в  Конституции  Российской

Федерации;

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных

научных теорий общественного развития;

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных

знаний  и  умений  для  определения  собственной  активной  позиции  в

общественной  жизни,  для  решения  типичных  задач  в  области  социальных

отношений,  адекватных  возрасту  учащихся,  межличностных  отношений,

включая  отношения  между  людьми  различных  национальностей  и

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
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4) формирование  основ  правосознания  для  соотнесения  собственного

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами

поведения,  установленными  законодательством  Российской  Федерации,

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами

и средствами,  умений реализовывать  основные социальные роли  в  пределах

своей дееспособности;

5) освоение  приемов  работы  с  социально  значимой  информацией,  её

осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;

6) развитие  социального  кругозора  и  формирование  познавательного

интереса к изучению общественных дисциплин.

География:

1)  формирование  представлений  о  географиии,  её  роли  в  освоении

планеты  человеком,  о  географических  знаниях  как  компоненте  научной

картины  мира,  их  необходимости  для  решения  современных  практических

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

среды и рационального природопользования;

2) формирование  первичных  компетенций  использования

территориального  подхода  как  основы  географического  мышления  для

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся

мире и адекватной ориентации в нём;

3) формирование  представлений  и  основополагающих  теоретических

знаний  о  целостности  и  неоднородности  Земли  как  планеты  людей  в

пространстве  и  во  времени,  основных  этапах  её  географического  освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей,

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

4) овладение  элементарными  практическими  умениями  использования

приборов  и  инструментов  для  определения  количественных  и  качественных
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характеристик  компонентов  географической  среды,  в  том  числе  её

экологических параметров;

5) овладение  основами картографической  грамотности  и  использования

географической карты как одного из языков международного общения;

6)овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и

презентации географической информации;

7) формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных

географических  знаний  в  повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки

явлений  и  процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности

окружающей  среды,  адаптации  к  условиям  территории  проживания,

соблюдения  мер  безопасности  в  случае  природных  стихийных  бедствий  и

техногенных катастроф;

8) формирование  представлений  об  особенностях  деятельности  людей

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на

различных  территориях  и  акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и

экологически целесообразного поведения в окружающей среде.

Математика и информатика

Изучение предметной области «Математика и информатика»  обеспечит:

осознание  значения  математики и  информатики в  повседневной жизни

человека;

формирование представлений о социальных, культурных и исторических

факторах  становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире;

формирование представлений о математике как части общечеловеческой

культуры,  универсальном  языке  науки,  позволяющем  описывать  и  изучать

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика»

учащиеся  развивают  логическое  и  математическое  мышление,  получают

представление  о  математических  моделях;  овладевают  математическими
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рассуждениями;  учатсяприменять  математические  знания  при  решении

различных задач  и оценивать полученные результаты;  овладевают умениями

решения  учебных  задач;  развивают  математическую  интуицию;  получают

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Математика  и

информатика» отражают:

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование  представлений  о  математике  как  о  методе  познания

действительности,  позволяющем  описывать  и  изучать  реальные  процессы  и

явления;

2) развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом

(анализировать,  извлекать  необходимую  информацию),  точно  и  грамотно

выражать  свои  мысли  с  применением  математической  терминологии  и

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных

до  действительных  чисел;  овладение  навыками  устных,  письменных,

инструментальных вычислений;

4) овладение  символьным  языком  алгебры,  приёмами  выполнения

тождественных  преобразований  выражений,  решения  уравнений,  систем

уравнений,  неравенств  и  систем неравенств;  умения  моделировать  реальные

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;

5) овладение  системой  функциональных  понятий,  развитие  умения

использовать  функционально-графические  представления  для  решения

различных  математических  задач,  для  описания  и  анализа  реальных

зависимостей;
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6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его

для  описания  предметов  окружающего  мира;  развитие  пространственных

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;

7) формирование  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их

свойствах,  представлений  о  простейших  пространственных  телах;  развитие

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования

построенной  модели  с  использованием  геометрических  понятий  и  теорем,

аппарата алгебры, решения геометрических и практических  задач;

8) овладение  простейшими  способами  представления  и  анализа

статистических  данных;  формирование  представлений  о  статистических

закономерностях  в  реальном  мире  и  о  различных  способах  их  изучения,  о

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию,

представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,  графиках,  описывать  и

анализировать  массивы  числовых  данных  с  помощью  подходящих

статистических  характеристик,  использовать  понимание  вероятностных

свойств окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие  умений применять  изученные  понятия,  результаты,  методы

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с

использованием  при  необходимости  справочных  материалов,  компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;

10) формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;

формирование  представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования

компьютерных устройств; 

11) формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

12) развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для

профессиональной  деятельности  в  современном  обществе;  развитие  умений

составить  и  записать  алгоритм для  конкретного  исполнителя;  формирование
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знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;

знакомство  с  одним  из  языков  программирования  и  основными

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

13) формирование  умений  формализации  и  структурирования

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с

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

использованием соответствующих программных средств обработки данных;

14) формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения

соблюдать нормы информационной этики и права.

Основы духовно-нравственной  культуры народов России

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры

народов России» обеспечит:  

воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному

самосовершенствованию;  воспитание  веротерпимости,  уважительного

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,

хранимых в культурных традицияхнародов России,готовность на их основе к

сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном

потребительстве;

формирование  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры

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

человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской

государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,

семьи и общества;
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формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных 

религий  и  гражданского  общества  в  становлении  российской

государственности. 

Естественно-научные предметы

Изучение  предметной  области  «Естественно-научные  предметы» 

обеспечит: 

формирование целостной научной картины мира;

понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного

знания, значимости международного научного сотрудничества;

овладение  научным подходом к решению различных задач;

овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;

овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические

знания с объективными реалиями жизни;

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;

овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее  применение в

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни,

качества окружающей среды;

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования

лабораторного  оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной

оценки  полученных  результатов,  представления  научно  обоснованных

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных

задач.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Естественно-

научные  предметы»  отражают: 

Физика:
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1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости

явлений природы, об объективности  научного знания;  о  системообразующей

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

научного  мировоззрения  как  результата  изучения  основ  строения  материи и

фундаментальных законов физики;

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности

явлений природы (механических,  тепловых, электромагнитных и квантовых),

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

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о

строении  вещества,  элементов  электродинамики  и  квантовой  физики;

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение  опыта  применения  научных  методов  познания,

наблюдения  физических  явлений,  проведения  опытов,  простых

экспериментальных  исследований,  прямых  и  косвенных  измерений  с

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание

неизбежности погрешностей любых измерений;

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных

технологических  процессов,  влияния  их  на  окружающую  среду;  осознание

возможных причин техногенных  и экологических катастроф;

5) осознание  необходимости  применения  достижений  физики  и

технологий для рационального природопользования; 

6) овладение  основами  безопасного  использования  естественных  и

искусственных  электрических  и  магнитных  полей,  электромагнитных  и

звуковых волн,  естественных и  искусственных ионизирующих излучений во

избежание  их  вредного  воздействия  на  окружающую  среду  и  организм

человека;
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7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с

применением  полученных  знаний  законов  механики,  электродинамики,

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;

8) формирование  представлений  о  нерациональном  использовании

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие

несовершенства машин и механизмов.

Биология:

1) формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе,

закономерностях её развитияисторически быстром сокращении биологического

разнообразия  в  биосфере  в  результате  деятельности  человека,  для  развития

современных естественно-научных представлений окартине мира;

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных

биологических  теориях,  об  экосистемной организации  жизни,  о  взаимосвязи

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение

понятийным аппаратом биологии;

3) приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и

проведения  несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых

организмов  и  человека,  проведения  экологического  мониторинга  в

окружающей среде;

4) формирование  основ  экологической  грамотности:  способности

оценивать  последствия  деятельности  человека  в  природе,  влияние  факторов

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

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

окружающих,  осознание  необходимостидействий  по  сохранению

биоразнообразия и природных местообитанийвидов растений и животных;

5) формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в

решении проблем необходимости  рационального  природопользованиязащиты
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здоровья  людей  в  условиях  быстрого  изменения  экологического  качества

окружающей среды;

6) освоение  приёмов  оказания  первой  помощи,  рациональной

организации  труда  и  отдыха,  выращивания  и  размножения  культурных

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия:

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о

веществах,  их  превращениях  и  практическом  применении;  овладение

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание  объективной  значимости  основ  химической  науки  как

области  современного  естествознания,  химических  превращений

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;

3) овладение  основами  химической  грамотности:  способностью

анализировать  и  объективно  оценивать  жизненные  ситуации,  связанные  с

химией,  навыками  безопасного  обращения  с  веществами,  используемыми  в

повседневной  жизни;  умением  анализировать  и  планировать  экологически

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;

4) формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально

наблюдаемыми  химическими  явлениями  и  процессами,  происходящими  в

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств

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

5) приобретение  опыта  использования  различных  методов  изучения

веществ:  наблюдения  за  их  превращениями  при  проведении  несложных

химических экспериментов с  использованием лабораторного оборудования и

приборов;

6) формирование представлений о значении химической науки в решении

современных  экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвращении 

техногенных и  экологических катастроф. 
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Искусство

Изучение предметной области «Искусство» обеспечит:  

осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной

самоидентификации личности;

развитие  эстетического  вкуса,  художественного  мышления  учащихся,

способности  воспринимать  эстетику  природных  объектов,  сопереживать  им,

чувственно-эмоционально  оценивать  гармоничность  взаимоотношений

человека  с  природой  и  выражать  свое  отношение  художественными

средствами;

развитие  индивидуальных  творческих  способностей  учащихся,

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;

формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к  культурному

наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их

сохранению и приумножению.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Искусство»

отражают:

Изобразительное искусство:

1) формирование основ художественной культуры учащихся как части их  

общей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства

организации  общения;  развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного

видения  окружающего  мира;  развитие  наблюдательности,  способности  к

сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного  мышления,

художественного вкуса и творческого воображения;

2) развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы

эмоционально-ценностного  освоения  мира,  самовыражения  и  ориентации  в

художественном и нравственном пространстве культуры;

3) освоение художественной культуры во всём многообразии  её  видов,

жанров  и  стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,

воплощённых  в  пространственных  формах  (фольклорное  художественное
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творчество  разных  народов,  классические  произведения  отечественного  и

зарубежного искусства, искусство современности);

4) воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,

выраженной  в  архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных

образах  предметно-материальной  и  пространственной  среды,  в  понимании

красоты человека;

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,

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

приобретение  опыта  работы  над  визуальным  образом  в  синтетических

искусствах (театр и кино);

6) приобретение  опыта  работы  различными  художественными

материалами  и  в  разных  техниках  в  различных  видах  визуально-

пространственных  искусств,  в  специфических  формах  художественной

деятельности,  в  том  числе  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая  фотография,

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного

искусства,  освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия,

интерпретации  и  оценки  произведений  искусства;  формирование  активного

отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой,

эстетической и личностно-значимой ценности.

Музыка:

1) формирование  основ  музыкальной  культуры  учащихся  как

неотъемлемой части их  общей духовной культуры; потребности в общении с

музыкой  для  дальнейшего  духовно-нравственного  развития,  социализации,

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе

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

мировой культуры;
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2) развитие  общих  музыкальных  способностей  учащихся,  а  также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе

восприятия и анализа  музыкальных образов;

3) формирование  мотивационной  направленности  на  продуктивную

музыкально-творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,

инструментальное музицирование,  драматизация  музыкальных произведений,

импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных

видах  музыкальной  деятельности,  связанной  с  театром,  кино,  литературой,

живописью; 

5) расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа

и  других  народов  мира,  классическому  и  современному  музыкальному

наследию;

6) овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью

эмоционально  воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого

курса.

Технология

Изучение предметной области «Технология» обеспечит: 

развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе

решения прикладных учебных задач;

активное  использование  знаний,  полученных  при  изучении  других

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;

совершенствование  умений  выполнения  учебно-исследовательской  и

проектной деятельности;
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формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;

формирование  способности  придавать  экологическую  направленность

любой  деятельности,  проекту;   демонстрировать  экологическое  мышление  в

разных формах деятельности.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Технология»

отражают: 

1) осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития

общества;  формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности

технологической  культуры  и  культуры  труда;  уяснение  социальных  и

экологических  последствий  развития  технологий  промышленного  и

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности,  решения творческих задач,  моделирования,  конструирования и

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование  умений устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным

учебным предметам для решения прикладных  учебных задач;

5) развитие  умений  применять  технологии  представления,

преобразования  и  использования  информации,  оценивать  возможности  и

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве

или сфере обслуживания;

6) формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности

Изучение  предметной  области  «Физическая  культура  и  основы

безопасности жизнедеятельности» обеспечит: 
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физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное  развитие

личности  учащихся  с  учётом  исторической,  общекультурной  и  ценностной

составляющей предметной области;

формирование  и  развитие  установок  активного,  экологически

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;

понимание  личной и общественной значимости современной культуры

безопасности жизнедеятельности;

овладение  основами  современной  культуры  безопасности

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей

среды, как естественной основы безопасности жизни;

понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической

подготовленности,  формирование  потребности  в  систематическом  участии  в

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

установление  связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из

разных предметных областей.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Физическая

культура и основы безопасности жизнедеятельности» отражают:

Физическая культура:

1) понимание  роли  и  значения  физической  культуры  в  формировании

личностных  качеств,  в  активном  включении  в  здоровый  образ  жизни,

укреплении и сохранении индивидуального здоровья;

2) овладение  системой  знаний  о  физическом  совершенствовании

человека,  создание  основы  для  формирования  интереса  к  расширению  и

углублению  знаний  по  истории  развития  физической  культуры,  спорта  и

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и

регулировать  физические  нагрузки  для  самостоятельных
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систематическихзанятий  с  различной  функциональной  направленностью

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с

учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать

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

3) приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную

помощь  при  легких  травмах;  обогащение  опыта  совместной  деятельности  в

организации  и  проведении  занятий  физической  культурой,  форм  активного

отдыха и досуга;

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и

физической  подготовленности;  формирование  умения  вести  наблюдение  за

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий

физической  культурой  посредством  использования  стандартных  физических

нагрузок  и  функциональных  проб,  определять  индивидуальные  режимы

физической  нагрузки,  контролировать  направленность  её  воздействия  на

организм  во  время  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  с

разной целевой ориентацией;

5) формирование  умений  выполнять  комплексы  общеразвивающих,

оздоровительных  и  корригирующих  упражнений,  учитывающих

индивидуальные  способности  и  особенности,  состояние  здоровья  и  режим

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать

их  в  разнообразных  формах  игровой  и  соревновательной  деятельности;

расширение  двигательного  опыта  за  счёт  упражнений,  ориентированных  на

развитие  основных  физических  качеств,  повышение  функциональных

возможностей основных систем организма.

Основы безопасности жизнедеятельности:
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1) формирование  современной  культуры  безопасности

жизнедеятельности  на  основе  понимания  необходимости  защиты  личности,

общества  и  государства  посредством  осознания  значимости  безопасного

поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и

социального характера;

2) формирование  убеждения  в  необходимости  безопасного  и  здорового

образа жизни;

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры

безопасности жизнедеятельности;

4) понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в

обеспечении  национальной  безопасности  и  защиты населения  от  опасных  и

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в

том числе от экстремизма и терроризма;

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;

6) формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,  исключающий

употребление  алкоголя,  наркотиков,  курение  и  нанесение  иного  вреда

здоровью;

7) формирование  антиэкстремистской  и  антитеррористической

личностной позиции;

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды

для полноценной жизни человека;

9) знание  основных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,

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

последствий для личности, общества и государства;

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

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

признакам  их  проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой  из

различных  источников,готовность  проявлять  предосторожность  в  ситуациях

неопределенности;

13) умение  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной

ситуации  с  учётом  реально  складывающейся  обстановки  и  индивидуальных

возможностей;

14)  овладение  основами  экологического  проектирования  безопасной

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на

территории проживания.

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД

1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные

результаты;

 идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять  главную

проблему;

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,

предвосхищать конечный результат;

 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и

существующих возможностей;

 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной

цели деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в  том
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числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов

решения учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия

для выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять

целевые  ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения

исследования);

 определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и

познавательной задачи и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде

технологии решения практических задач определенного класса;

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную

траекторию.

3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,

корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией.

Обучающийся сможет:

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии
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планируемых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,

осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных

условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или

отсутствия планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность

на  основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных

характеристик продукта/результата;

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и

характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности

предлагать  изменение  характеристик  процесса  для  получения  улучшенных

характеристик продукта;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять

ошибки самостоятельно.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять  критерии  правильности  (корректности)  выполнения

учебной задачи;

 анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего

инструментария для выполнения учебной задачи;

 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и

самооценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся  средств,  различая  результат  и

способы действий;

 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или

самостоятельно  определенным  критериям  в  соответствии  с  целью

деятельности;
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 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных

результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся

сможет:

 наблюдать и  анализировать  собственную учебную и познавательную

деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки;

 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы;

 принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  нести  за  него

ответственность;

 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и

находить способы выхода из ситуации неуспеха;

 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной

задачи  или  параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося

продукта учебной деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/

эмоциональных  состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения

эмоциональной  напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления

проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения

психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД

6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии

для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить

логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
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 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его

признаки и свойства;

 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и

соподчиненных ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений

и объяснять их сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;

 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению

связи  между  явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,

способные  быть  причиной  данного  явления,  выявлять  причины  и  следствия

явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и

от частных явлений к общим закономерностям;

 строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений,

выделяя при этом общие признаки;

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте

решаемой задачи;

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать  эмоциональное  впечатление,  оказанное  на  него

источником;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе

познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с

изменением  формы  представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая;

объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе

возможные /наиболее  вероятные причины,  возможные последствия  заданной
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причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,

подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно

полученными данными.

7. Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,

модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач.  Учащийся

сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

 строить  модель/схему  на  основе  условий  задачи  и/или  способа  ее

решения;

 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с

выделением  существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа

решения задачи в соответствии с ситуацией;

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,

определяющих данную предметную область;

 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое,

и наоборот;

 строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать

неизвестный  ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к

которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного

проекта,  исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе

предложенной  проблемной  ситуации,  поставленной  цели  и/или  заданных

критериев оценки продукта/результата.
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8. Смысловое чтение. Учащийся сможет:

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями

своей деятельности);

 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл

текста, структурировать текст;

 устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений,

процессов;

 резюмировать главную идею текста;

 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,

интерпретировать  текст  (художественный  и  нехудожественный  –   учебный,

научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.

9. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение

применять  его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;

 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания

живых организмов;

 проводить  причинный  и  вероятностный  анализ  экологических

ситуаций;

 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного

фактора на действие другого фактора;

 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических

делах по защите окружающей среды;

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,

проектные работы.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования

словарей и других поисковых систем. Учащийся сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
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 осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми

системами, словарями;

 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников

для объективизации результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД

11. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:

находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое

мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;

 играть определенную роль в совместной деятельности;

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать

в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;

гипотезы, аксиомы, теории;

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной

деятельности;

 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в

дискуссии  уметь  выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль

(владение механизмом эквивалентных замен);

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством

признавать  ошибочность  своего  мнения  (если  оно  таково)  и  корректировать

его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
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поставленной перед группой задачей;

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или

содержания диалога.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей

для  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать

речевые средства;

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план

собственной деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в

соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение

партнера в рамках диалога;

 принимать  решение  в  ходе  диалога  и  согласовывать  его  с

собеседником;

 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с

использованием необходимых речевых средств;

 использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для

выделения смысловых блоков своего выступления;

 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации
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непосредственно  после  завершения  коммуникативного  контакта  и

обосновывать его.

13. Формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (далее –  ИКТ). Обучающийся

сможет:

 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств

ИКТ;

 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную

модель для передачи  своих  мыслей средствами естественных и формальных

языков в соответствии с условиями коммуникации;

 выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,

использовать модель решения задачи;

 использовать  компьютерные технологии (включая  выбор адекватных

задаче  инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:

вычисление,  написание  писем,  сочинений,  докладов,  рефератов,  создание

презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных

аудиторий,  соблюдать информационную гигиену и правила информационной

безопасности.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов (далее –  система

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования

в образовательной организации.
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Основными  направлениями  и  целями оценочной  деятельности  в

образовательной  организации  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО

являются:

 оценка образовательных достижений учащихсяна 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 кадровкак основа

аттестационных процедур;

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак

основа аккредитационных процедур.

Основным  объектом системы  оценки,  ее  содержательной  и

критериальной  базой выступают  требования  ФГОС,  которые

конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной

образовательной программы образовательной организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.

Внутренняя оценкавключает:

 стартовую диагностику,

 текущую и тематическую оценку,

 портфолио,

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.

К внешним процедурам относятся:

 государственная итоговая аттестация,

 независимая оценка качества образования и

 мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и

федерального уровней.
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Особенности  каждой  из  указанных  процедур  описаны  в  п.1.3.3

настоящего документа.

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 учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты

обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый  подходслужит  важнейшей  основой  для  организации

индивидуальной  работы  с  учащимися.  Он  реализуется  как  по  отношению  к

содержанию  оценки,  так  и  к  представлению  и  интерпретации  результатов

измерений.

Уровневый  подход  к  содержанию  оценкиобеспечивается  структурой

планируемых  результатов,  в  которых  выделены  три  блока:  общецелевой,

«Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться».

Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку  «Выпускник

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе –  в форме государственной

итоговой аттестации.  Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе,

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках

«Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться».

Процедуры  независимой  оценки  качества  образования  и  мониторинговых

исследований  различного  уровня  опираются  на  планируемые  результаты,

представленные во всех трех блоках.

Уровневый  подход  к  представлению  и  интерпретации

результатовреализуется  за  счет  фиксации  различных  уровней  достижения
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учащимисяпланируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже

базового.  Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о  способности

учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые

со всеми учащимися в ходе учебного процесса.  Овладение базовым уровнем

является  достаточным для продолжения обучения и  усвоения последующего

материала.

Комплексный  подход к  оценке  образовательных  достижений

реализуется путем

 оценки  трех  групп  результатов:  предметных,  личностных,

метапредметных  (регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных

универсальных учебных действий);

 использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,

текущей,  тематической,  промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и

для итоговой оценки;

 использования  контекстной  информации  (об  особенностях

учащихся, 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 и др.).

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и

предметных результатов

Особенности оценки личностных результатов

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную

деятельность.
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Основным объектом оценки личностных  результатовв  основной школе

служит  сформированностьуниверсальных  учебных  действий,  включаемых  в

следующие три основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) сформированность  индивидуальной  учебной  самостоятельности,

включая  умение  строить  жизненные  профессиональные  планы  с  учетом

конкретных перспектив социального развития;

3) сформированностьсоциальных  компетенций,  включая  ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных

отношений, правосознание.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  достижение  личностных

результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом

оценки  эффективности  воспитательно-образовательной  деятельности

образовательной  организации  и  образовательных  систем  разного  уровня.

Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности

осуществляется  в  ходе  внешнихнеперсонифицированных  мониторинговых

исследований.  Инструментарий для них разрабатывается  централизованно на

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных

методиках психолого-педагогической диагностики.

Во  внутришкольном  мониторинге  в  целях  оптимизации  личностного

развития  учащихся  возможна  оценка  сформированности  отдельных

личностных результатов, проявляющихся в:

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной

организации;

 участии  в  общественной  жизни  образовательной  организации,

ближайшего  социального  окружения,  страны,  общественно-полезной

деятельности;

 ответственности за результаты обучения;
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 готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей

образовательной траектории, в том числе выбор профессии;

 ценностно-смысловых  установкахучащихся,  формируемых

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.

Внутришкольный  мониторинг  организуется  администрацией

образовательной  организации  и  осуществляется  классным  руководителем

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и

внеурочной  деятельности,  которые  обобщаются  в  конце  учебного  года  и

представляются  в  виде  характеристики  по  форме,  установленной

образовательной  организацией.  Любое  использование  данных,  полученных  в

ходе  мониторинговых  исследований,  возможно  только  в  соответствии  с

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку

достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы,  которые  представлены  в  междисциплинарной  программе

формирования  универсальных  учебных  действий  (разделы  «Регулятивные

универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные

учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»).

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счет  всех

учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным  объектом и предметом оценки метапредметных результатов

являются:

 способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

 способность работать с информацией;

 способность к сотрудничеству и коммуникации;

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и

воплощению найденных решений в практику;
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 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и

развития;

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется

администрацией  образовательной  организации  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  грамотности,  ИКТ-компетентности,  сформированности

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской  грамотности  служит  письменная  работа  на

межпредметной основе;

 ИКТ-компетентности  –   практическая  работа  в  сочетании  с

письменной (компьютеризованной) частью;

 сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и

познавательных  учебных  действий  –   наблюдение  за  ходом  выполнения

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.

Каждый  из  перечисленных  видов  диагностик  проводится  с

периодичностью не менее, чем один раз в два года.

Основной  процедурой  итоговой  оценки достижения  метапредметных

результатов является защита итогового индивидуального проекта.

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из

следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная  творческая  работа(в  области  литературы,  музыки,

изобразительного  искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде

прозаического  или  стихотворного  произведения,  инсценировки,
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художественной  декламации,  исполнения  музыкального  произведения,

компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать

как тексты, так и мультимедийные продукты.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной

деятельности  комиссии  образовательной  организации  или  на  школьной

конференции. 

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения

комиссией  представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,

презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатовпредставляет  собой оценку достижения

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование  этих  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.

Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также

администрацией  образовательной  организации  в  ходе  внутришкольного

мониторинга.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки

готовности  к  обучению на  данном  уровне  образования.  Проводится
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администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений.

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной

деятельности,  владение  универсальными  и  специфическими  для  основных

учебных  предметов  познавательными  средствами,  в  том  числе:  средствами

работы  с  информацией,  знако-символическими  средствами,  логическими

операциями.  Стартовая  диагностика  может  проводиться  также  учителями  с

целью  оценки  готовности  к  изучению  отдельных  предметов  (разделов).

Результаты  стартовой  диагностики  являются  основанием  для  корректировки

учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки

индивидуального  продвижения  в  освоении  программы учебного  предмета.

Текущая  оценка  может  быть  формирующей,  т.е.  поддерживающей  и

направляющей  усилия  учащегося,  и  диагностической,  способствующей

выявлению  и  осознанию  учителем  и  учащимся  существующих  проблем  в

обучении.  Объектом  текущей  оценки  являются  тематические  планируемые

результаты,  этапы  освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом

планировании.  В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов

проверки  (устные  и  письменные  опросы,  практические  работы,  творческие

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия

и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной  деятельности  учителя.  Результаты  текущей  оценки  являются

основой для индивидуализации учебного процесса.

Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня

достижения тематических  планируемых  результатов  по  предмету,  которые

фиксируются  в  учебных  методических  комплектах,  рекомендованных

Министерством  образования  и  науки  РФ.  По  предметам,  вводимым

образовательной  организацией  самостоятельно,  тематические  планируемые

результаты  устанавливаются  самой  образовательной  организацией.
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Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее

изучения.  Результаты  тематической  оценки  являются  основанием  для

коррекции учебного процесса и его индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и

творческой  активности учащегося,  направленности,  широты  или

избирательности  интересов,  выраженности  проявлений  творческой

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным

учащимся.  В  портфолио  включаются  как  работы  учащегося  (в  том  числе  –

фотографии, видеоматериалы и т.п.),  так и отзывы на эти работы (например,

наградные  листы,  дипломы,  сертификаты участия,  рецензии и  проч.).  Отбор

работ и отзывов для портфолио ведется самим учащимся совместно с классным

руководителем  и  при  участии  семьи.  Включение  каких-либо  материалов  в

портфолио  без  согласия  учащегося  не  допускается.  Портфолио  в  части

подборки  документов  формируется  в  электронном  виде  в  течение  всех  лет

обучения  в  основной  школе.  Результаты,  представленные  в  портфолио,

используются  при  выработке  рекомендаций  по  выбору  индивидуальной

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут

отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

 оценки  уровня  достижения  предметных  и  метапредметных

результатов;

 оценки уровня достижения той части личностных результатов,

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной

самостоятельности,  готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор

профиля обучения;

 оценки  уровня  профессионального  мастерства  учителя,

осуществляемого  на  основе  административных  проверочных  работ,  анализа

посещенных  уроков,  анализа  качества  учебных  заданий,  предлагаемых

учителем учащимся.
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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.

Промежуточная  аттестацияпредставляет  собой  процедуру  аттестации

учащихся  на  уровне  основного  общего  образования  и  проводится  в  конце

каждой четверти  и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.

Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  накопленной

оценки  и  результатов  выполнения  тематических  проверочных  работ  и

фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных

планируемых результатов  и  универсальных  учебных  действий  на  уровне  не

ниже основного, является основанием для перевода в следующий класс и для

допуска  учащегося  к  государственной  итоговой  аттестации.  Критерий

достижения/освоения  учебного  материала задается  как выполнение не менее

50% заданий основного уровня.

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется

Федеральным законом «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (ст.58)  и

Положением  о  периодичности,  порядке текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  учащихся  муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Усть-Сосновская  основная

общеобразовательная школа».

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.
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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.  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 учащегося.

Характеристика готовится на основании:

 объективных  показателей  образовательных  достижений

обучающегося на уровне основного образования,

 портфолио выпускника;

 экспертных  оценок  классного  руководителя  и  учителей,  обучавших

данного выпускника на уровне основного общего образования.

В характеристике выпускника:

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению

личностных, метапредметных и предметных результатов;

даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  индивидуальной

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом

выбора учащимся 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).
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2.Содержательный  раздел основной  образовательной  программы

основного общего образования МБОУ «Усть-Сосновская ООШ»

2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных

действий, включающая формирование компетенций учащихся в области

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности

Структура  настоящей  программы  развития  универсальных  учебных

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

значимую  информацию  о  целях,  понятиях  и  характеристиках  УУД,

планируемых  результатах  развития  компетентности  учащихся,  а  также

описания  особенностей  реализации направления  учебно-исследовательской  и

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной

деятельности  по  развитию  ИКТ-компетентности.  В  содержание  программы

включено  описание  форм  взаимодействия  участников  образовательного

процесса. 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в

реализации требований ФГОС

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

требований ФГОС

Целью  программы развития  УУД  является  обеспечение

организационно-методических  условий  для  реализации  системно-

деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  ФГОС  ООО,  с  тем,  чтобы

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной

школе определяет следующие задачи:
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 организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по

развитию универсальных учебных действий в основной школе;

 реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное

освоение  УУД  учащимися,  взаимосвязь  способов  организации  урочной  и

внеурочной  деятельности  учащихся  по  развитию  УУД,  в  том  числе  на

материале содержания учебных предметов;

 включение  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную

деятельность учащихся;

 обеспечение  преемственности  и  особенностей  программы  развития

универсальных  учебных  действий  при  переходе  от  начального  к  основному

общему образованию.

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий

осуществляется  с  учетом  возрастных  особенностей  развития  личностной  и

познавательной  сфер  обучающегося.  УУД  представляют  собой  целостную

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.

Исходя  из  того,  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится

деятельность  межличностного  общения,  приоритетное  значение  в  развитии

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом

смысле  задача  начальной  школы  «учить  ученика  учиться»  должна  быть

трансформирована  в  новую  задачу  для  основной  школы  –   «инициировать

учебное сотрудничество».

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре

образовательного процесса

К принципам формирования УУД в основной школе относятся:

1) формирование УУД –  задача,  сквозная для всего образовательного
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процесса (урочная, внеурочная деятельность);

2) формирование УУД обязательно  требует работы с предметным или

междисциплинарным содержанием;

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять,

на  каком  именно  материале  (в  том  числе  в  рамках  учебной  и  внеучебной

деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;

4) преемственность  по  отношению  к  начальной  школе,  но  с  учетом

специфики  подросткового  возраста.  Специфика  подросткового  возраста

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик,

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а

также самостоятельная работа учащегося);

6) при  составлении  учебного  плана  и  расписания  делается  акцент  на

нелинейность,  наличие  элективных  компонентов,  вариативность,

индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет

преемственность. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут

сформированы  познавательные,  коммуникативные  и  регулятивные  УУД  как

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Решение задачи  формирования  УУД в  основной школе  происходит  не

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

деятельности, а также в рамках курсов, кружков.

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных

предметов,  так  и  на  практических  ситуациях,  встречающихся  в  жизни
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обучающегося  и  имеющих  для  него  значение  (экология,  молодежные

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, и др.).

В основной школе используются следующие типы задач:

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:

 на учет позиции партнера;

 на организацию и осуществление сотрудничества;

 на передачу информации и отображение предметного содержания;

 тренинги коммуникативных навыков;

 ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;

 проведение эмпирического исследования;

 проведение теоретического исследования;

 смысловое чтение.

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:

 на планирование;

 на ориентировку в ситуации;

 на прогнозирование;

 на целеполагание;

 на принятие решения;

 на самоконтроль.

Развитию  регулятивных  УУД  способствует  также  использование  в

учебном  процессе  системы  таких  индивидуальных  или  групповых  учебных

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения:

планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в

выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления

материалов,  поиска  необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и

контроля качества выполнения работы. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не

является  жестким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  УУД и  закрепление

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности

воспитанников (исследовательское, прикладное, информационное,

социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной

и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также

особенностей формирования ИКТ-компетенций

Одним  из  путей  формирования  УУД  в  школе  является  включение

учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.

Специфика проектной  деятельности  учащихсяв  значительной  степени

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего

решение  прикладной задачи  и  имеющего  конкретное  выражение.  Проектная

деятельность воспитанника рассматривается с нескольких сторон: продукт как

материализованный  результат,  процесс  как  работа  по  выполнению  проекта,

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения воспитанника и

ориентирована  на  формирование  и  развитие  метапредметных  и  личностных

результатов учащихся.

Учебно-исследовательская  работа  учащихся  организована  по  двум

направлениям:

 урочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся:

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая

является  логическим  продолжением  урочной  деятельности:  научно-

исследовательская и реферативная работа, конференции и др.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность

учащихсяпроводится в том числе по таким направлениям, как:

 исследовательское;

63



 прикладное;

 информационное;

 социальное;

 игровое;

 творческое.

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.

В  ходе  реализации  настоящей  программы  применяются  такие  виды

проектов  (по  преобладающему  виду  деятельности),  как:  информационный,

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой.

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на

содержании  нескольких.  Количество  участников  в  проекте  может

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект

может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в

течение  более  длительного  промежутка  времени.  В  состав  участников

проектной  работы  могут  войти  не  только  сами  воспитанники  (одного  или

разных возрастов), но и педагоги.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных

занятиях могут быть следующими:

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок –  творческий отчет, урок

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок –  рассказ об ученых, урок

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

открытие», урок открытых мыслей;

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких

элементов  исследовательской  деятельности,  как  планирование  и  проведение

эксперимента, обработка и анализ его результатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе

разнообразные  виды,  причем  позволяет  провести  учебное  исследование,

достаточно протяженное во времени.
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Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на

внеурочных занятиях могут быть следующими:

 образовательные  экспедиции –   походы,  поездки,  экскурсии с  четко

обозначенными  образовательными  целями,  программой  деятельности,

продуманными  формами  контроля.  Образовательные  экспедиции

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том

числе и исследовательского характера;

 кружковые занятия, предполагающие углубленное изучение предмета,

дают  большие  возможности  для  реализации  учебно-исследовательской

деятельности учащихся;

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе

дистанционных, предметных днях или неделях, интеллектуальных марафонах

предполагает  выполнение  ими  учебных  исследований  или  их  элементов  в

рамках данных мероприятий.

Среди  возможных  форм  представления  результатов  проектной

деятельности можно выделить следующие:

 макеты, модели, схемы, план-карты;

 постеры, презентации;

 альбомы, буклеты;

 реконструкции событий;

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;

 веб-сайты и др.

Результаты  также  могут  быть  представлены  в  ходе  проведения

конференций, семинаров и круглых столов.

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе

представлены  в  виде  статей,  обзоров,  отчетов  и  заключений  по  итогам

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов,
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моделей, образцов.

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной

деятельности по развитию информационно-коммуникационных

технологий

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция

учащегося  в  области  использования  информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре

ИКТ-компетенции,  в  том числе владение поиском и передачей  информации,

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени

нахождения  в  образовательной  организации.  В  этой  связи  учащийся  может

обладать  целым  рядом  ИКТ-компетентностей,  полученных  им  вне

образовательной  организации.  В  этом  контексте  важным  направлением

деятельности  образовательной  организации  в  сфере  формирования  ИКТ-

компетенций  становятся  поддержка  и  развитие  учащегося.  Данный  подход

имеет  значение  при  определении  планируемых  результатов  в  сфере

формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию

ИКТ-компетенцииучащихсямогут включить:

 уроки по информатике и другим предметам;

 факультативы;

 кружки;

 интегративные межпредметные проекты;

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди  видов  учебной  деятельности,  обеспечивающих  формирование

ИКТ-компетенции учащихся, можно выделить в том числе такие, как: 
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 выполняемые  на  уроках,  дома  и  в  рамках  внеурочной  деятельности

задания,  предполагающие  использование  электронных  образовательных

ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем,

других графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

Эффективное  формирование  ИКТ-компетенцииучащихся  может  быть

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий

которых  обеспечивается  в  ходе  регулярных  рабочих  совещаний по  данному

вопросу. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и

инструментов их использования

Обращение  с  устройствами  ИКТ.Соединение  устройств  ИКТ  (блоки

компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,  измерительные

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;

включение  и  выключение  устройств  ИКТ;  получение  информации  о

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду

образовательной  организации,  в  том  числе  через  Интернет,  размещение  в

информационной  среде  различных  информационных  объектов;  оценивание
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числовых  параметров  информационных  процессов  (объем  памяти,

необходимой  для  хранения  информации;  скорость  передачи  информации,

пропускная  способность  выбранного  канала  и  пр.);  вывод  информации  на

бумагу,  работа  с  расходными  материалами;  соблюдение  требований  к

организации компьютерного  рабочего места,  техника безопасности,  гигиены,

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация  и  обработка  изображений  и  звуков.Выбор  технических

средств  ИКТ  для  фиксации  изображений  и  звуков  в  соответствии  с

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе

процесса  обсуждения,  проведения  эксперимента,  природного  процесса,

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на

основе  цифровых  фотографий;  осуществление  обработки  цифровых

фотографий  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных

инструментов;  осуществление  обработки  цифровых  звукозаписей  с

использованием  возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;

понимание  и  учет  смысла  и  содержания  деятельности  при  организации

фиксации,  выделение  для  фиксации  отдельных  элементов  объектов  и

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов

поиска  информации на  персональном компьютере,  в  информационной среде

организации  и  в  образовательном  пространстве;  использование  различных

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные

разделы,  предметные  рубрики);  осуществление  поиска  информации  в  сети

Интернет  с  использованием  простых  запросов  (по  одному  признаку);

построение  запросов  для  поиска  информации  с  использованием  логических

операций  и  анализ  результатов  поиска;  сохранение  для  индивидуального

использования  найденных  в  сети  Интернет  информационных  объектов  и

ссылок  на  них;  использование  различных  библиотечных,  в  том  числе

электронных,  каталогов для поиска необходимых книг;  поиск информации в
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различных  базах  данных,  создание  и  заполнение  баз  данных,  в  частности,

использование  различных  определителей;  формирование  собственного

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них

нужных  информационных  источников,  размещение  информации  в  сети

Интернет.

Создание письменных сообщений.Создание  текстовых документов на

русском,  родном  и  иностранном  языках  посредством  квалифицированного

клавиатурного  письма  с  использованием  базовых  средств  текстовых

редакторов;  осуществление  редактирования  и  структурирования  текста  в

соответствии  с  его  смыслом  средствами  текстового  редактора  (выделение,

перемещение  и  удаление  фрагментов  текста;  создание  текстов  с

повторяющимися  фрагментами;  создание  таблиц  и  списков;  осуществление

орфографического  контроля  в  текстовом  документе  с  помощью  средств

текстового  процессора);  оформление  текста  в  соответствии  с  заданными

требованиями к шрифту,  его  начертанию,  размеру и цвету,  к  выравниванию

текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов

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

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

текстового  документа;  сканирование  текста  и  осуществление  распознавания

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при

создании на их основе собственных информационных объектов.

Создание  графических  объектов.Создание  и  редактирование

изображений  с  помощью  инструментов  графического  редактора;  создание

графических  объектов  с  повторяющимися  и(или)  преобразованными

фрагментами;  создание  графических  объектов  проведением  рукой

произвольных  линий  с  использованием  специализированных  компьютерных

инструментов  и  устройств;  создание  различных  геометрических  объектов  и

чертежей  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных

инструментов;  создание  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
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концептуальных,  классификационных,  организационных,  родства  и  др.)  в

соответствии  с  решаемыми  задачами;  создание  движущихся  изображений  с

использованием  возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;

создание объектов трехмерной графики.

Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и

мультимедийных  информационных  объектов.«Чтение»  таблиц,  графиков,

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной

знаковой  системы  в  другую;  использование  при  восприятии  сообщений

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов

к  сообщению,  создание  краткого  описания  сообщения;  цитирование

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных

инструментов  поиска,  справочных  источников  (включая  двуязычные);

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов

и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами, картами и

спутниковыми  фотографиями;  избирательное  отношение  к  информации  в

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;

создание  на  заданную  тему  мультимедийной  презентации  с  гиперссылками,

слайды  которой  содержат  тексты,  звуки,  графические  изображения;

организация  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки

представления  для  самостоятельного  просмотра  через  браузер;  оценивание

размеров  файлов,  подготовленных  с  использованием  различных  устройств

ввода  информации  в  заданный  интервал  времени  (клавиатура,  сканер,

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.

Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в

исследовании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод

результатов  измерений  и  других  цифровых  данных  и  их  обработка;  анализ

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Коммуникация  и  социальное  взаимодействие.Осуществление
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образовательного  взаимодействия  в  информационном  пространстве

образовательной  организации  (получение  и  выполнение  заданий,  получение

комментариев,  совершенствование  своей  работы,  формирование  портфолио);

использование  возможностей  электронной  почты  для  информационного

обмена;  ведение  личного  дневника  (блога)  с  использованием  возможностей

Интернета; работа в группе над сообщением; выступления перед аудиторией в

целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ;

соблюдение  норм  информационной  культуры,  этики  и  права;  уважительное

отношение к частной информации и информационным правам других людей.

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от

компьютерных  вирусов  с  помощью  антивирусных  программ;  соблюдение

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов

Интернета  и  отказ  от  использования  ресурсов,  содержание  которых

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития

компетентности учащихся в области использованияинформационно-

коммуникационных технологий

Представленные  планируемые  результаты  развития  компетентности

учащихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и

компетенции,  полученные  учащимися  вне  образовательной  организации.

Вместе  с  тем  планируемые  результаты  могут  быть  адаптированы  и  под

учащихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования

ИКТ-компетенций.

В  рамках  направления  «Обращение  с  устройствами  ИКТ»  в  качестве

основных  планируемых  результатов  возможен  следующий  список  того,  что

обучающийся сможет:

 осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и

глобальной сети Интернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;
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 оценивать  числовые  параметры  информационных  процессов  (объем

памяти,  необходимой  для  хранения  информации;  скорость  передачи

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);

 соединять  устройства  ИКТ  (блоки  компьютера,  устройства  сетей,

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

проводных и беспроводных технологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том

числе  через  сеть  Интернет,  размещать  в  информационной  среде  различные

информационные объекты;

 соблюдать требования техники безопасности,  гигиены,  эргономики и

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В  рамках  направления  «Фиксация  и  обработка  изображений  и

звуков»  в  качестве  основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;

 проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов;

В  рамках  направления  «Поиск  и  организация  хранения  информации»

обучающийся сможет:

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических

операций и анализировать результаты поиска;

 использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные,

каталоги для поиска необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять

базы данных, в частности, использовать различные определители;

 сохранять  для  индивидуального  использования  найденные  в  сети

Интернет информационные объекты и ссылки на них.
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В  рамках  направления  «Создание  письменных  сообщений»

обучающийся сможет:

 осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы

документа;  форматирование  символов  и  абзацев;  вставка  колонтитулов  и

номеров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

 участвовать в коллективном создании текстового документа.

В  рамках  направления  «Создание  графических  объектов»

обучающийся сможет:

 создавать  и  редактировать  изображения  с  помощью  инструментов

графического редактора;

 создавать  различные  геометрические  объекты  и  чертежи  с

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;

 создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,

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

соответствии с решаемыми задачами.

В  рамках  направления  «Создание  музыкальных  и  звуковых

объектов» обучающийся сможет:

 записывать  звуковые  файлы  с  различным  качеством  звучания

(глубиной кодирования и частотой дискретизации);

В  рамках  направления  «Восприятие,  использование  и  создание

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» обучающийся

сможет:

 создавать  на  заданную  тему  мультимедийную  презентацию  с

гиперссылками,  слайды  которой  содержат  тексты,  звуки,  графические

изображения; 

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

родства  и  др.),  картами  (географические,  хронологические)  и  спутниковыми

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

 оценивать  размеры  файлов,  подготовленных  с  использованием

различных  устройств  ввода  информации  в  заданный  интервал  времени

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);

 использовать программы-архиваторы.

В  рамках  направления  «Анализ  информации,  математическая

обработка данных в исследовании» обучающийся сможет:

 проводить  простые  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных

лабораториях;

 вводить  результаты  измерений  и  другие  цифровые  данные  для  их

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

В  рамках  направления  «Моделирование,  проектирование  и

управление» обучающийся сможет:

 строить  с  помощью  компьютерных  инструментов  разнообразные

информационные структуры для описания объектов; 

В  рамках  направления  «Коммуникация  и  социальное

взаимодействие» обучающийся сможет:

 осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий,

получение  комментариев,  совершенствование  своей  работы,  формирование

портфолио);

 использовать возможности электронной почты;

 вести  личный  дневник  (блог)  с  использованием  возможностей  сети

Интернет;

 соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с

уважением  относиться  к  частной  информации  и  информационным  правам

других людей;
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 осуществлять  защиту  от  троянских  вирусов,  фишинговых  атак,

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет.

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных

руководителей

Взаимодействие с  учебными,  научными и социальными организациями

может  включать  проведение:  единовременного  или  регулярного  научного

семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов;

вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных

учебных действий у учащихся, в том числе организационно-методического

и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной

деятельности учащихся

Требования к условиям включают:

 укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,

руководящими и иными работниками;

 уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников

образовательной организации;

 непрерывность  профессионального  развития  педагогических

работников  образовательной  организации,  реализующей  образовательную

программу основного общего образования. 

Педагогические  кадры  имеют  необходимый  уровень  подготовки  для

реализации программы УУД, что может включать следующее:

 педагоги  владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях

учащихся начальной, основной и старшей школы;

 педагоги  прошли  курсы  повышения  квалификации,  посвященные

ФГОС;

 педагоги  участвовали  в  разработке  собственной  программы  по
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формированию  УУД  или  участвовали  во  внутришкольном  семинаре,

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;

 педагоги могут строить образовательный процесс  в рамках учебного

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

 педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной,

исследовательской деятельностей;

 характер  взаимодействия  педагога  и  обучающегося  не  противоречит

представлениям об условиях формирования УУД;

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

 наличие  позиции  тьютора  или  педагоги  владеют  навыками

тьюторского сопровождения учащихся;

 педагоги  умеют  применять  диагностический  инструментарий  для

оценки  качества  формирования  УУД  как  в  рамках  предметной,  так  и

внепредметной деятельности.

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности

освоения и применения учащимися универсальных учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:

 универсальное учебное  действие  не  сформировано (школьник может

выполнить  лишь  отдельные  операции,  может  только  копировать  действия

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды задач  (при

изменении  условий  задачи  не  может  самостоятельно  внести  коррективы  в

действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
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учеником  несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися

способами ее  решения и  правильное  изменение  способа  в  сотрудничестве  с

учителем);

 самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное

построение  новых  учебных  действий  на  основе  развернутого,  тщательного

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной

деятельности

Рабочие  программы  учебных  предметов  составлены  в  соответствии  с

требованиями к  результатам освоения  основной образовательной программы

основного общего образования, содержащимися в ФГОС ООО.

Предметные  результаты  предметной  области  «Родной  язык  и  родная

литература»  достигаются  в  рамках  изучения  учебных  предметов  «Русский

язык» и «Литература».

Предметная  область  «Основы духовно-нравственной культуры народов

России» реализована через включение учебных модулей, содержащих вопросы

духовно-нравственного  воспитания,  в  содержание  учебных  предметов

«Обществознание»,  «История  России»,  «Музыка»,  «Изобразительное

искусство»,  а  также  в  содержание  Программы  воспитания  и  социализации

учащихся школы.

В  программах  предусмотрено  дальнейшее  развитие  всех  видов

деятельности  учащихся,  представленных  в  программах  начального  общего

образования.

Авторы рабочих программ (учителя МБОУ «Усть-Сочсновская ООШ»)

по своему усмотрению структурировали учебный материал, представленный в

Примерной  основной  образовательной  программе  основного  общего

образования, определили последовательность его изучения. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и

способов  организации  учебной  деятельности  воспитанников  раскрывает

определенные  возможности  для  формирования  универсальных  учебных

действий и получения личностных результатов.

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия

для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы основного общего образования всеми учащимися.

Курсивом в рабочих программах учебных предметов выделены элементы

содержания,  относящиеся  к  результатам,  которым  учащиеся  «получат

возможность научиться».

Рабочие программы по учебным предметам включают:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых

на освоение каждой темы.

Рабочие  программы  по  учебным  предметам,  используемые  в  МБОУ

«Усть-Сосновская ООШ»:

Обязательная часть

1. Русский язык. Рабочая программа для 5 –  9 классов (Приложение 1)

2. Литература. Рабочая программа для 5 –  9 классов (Приложение 2)

I. Иностранные языки

1. Немецкий язык. Рабочая программа для 5 –  9 классов (Приложение 3)

II. Математика и информатика

1. Математика. Рабочая программа для 5 –  6 классов (Приложение 4)

2. Алгебра. Рабочая программа для 7 -9 классов (Приложение 5)

3. Геометрия. Рабочая программа для 7-9 классов (Приложение 6)

III. Общественно-научные предметы

1. Всеобщая  история.  Рабочая  программа  для  5  –   9  классов

(Приложение 7)
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2. История России. Рабочая программа для 6 –  9 классов (Приложение

8)

3. Обществознание. Рабочая программа для 5 –  9 классов (Приложение

9)

4. География. Рабочая программа для 5 –  9 классов (Приложение 10)

IV. Естественно-научные предметы

1. Биология. Рабочая программа для 5 –  9 классов (Приложение 11)

2. Физика. Рабочая программа для 7-9 классов (Приложение 12)

3. Химия. Рабочая программа для 8-9 классов (Приложение 13)

V. Искусство

1. Музыка. Рабочая программа для 5 –  8 классов (Приложение 14)

2. Изобразительное  искусство.  Рабочая  программа для  5  –   8  классов

(Приложение 15)

VI. Технология

1. Технология. Рабочая программа для 5 –  8 классов (Приложение 16)

2. ОБЖ. Рабочая программа для 7 –  9 классов (Приложение 17)

VII. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности

1. Физическая  культура.  Рабочая  программа  для  5  –   9  классов

(Приложение 18)

2. «Основы духовно-нравственной культуры народов  России»  Рабочая

программа для 5  класса (Приложение 19)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1. За страницами учебника математики. Рабочая программа для 5 класса

(Приложение 20)

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа для 5-6

классов (Приложение 21)

3. Экология. Рабочая программа для 6-8 классов (Приложение 22)

4. Групповые занятия

Математика. Рабочая программа для 9 классов 
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Русский язык. Рабочая программа для 9 классов 

Обществознание. Рабочая программа для 9 класса 

Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  может

разрабатываться  на  основе  примерных  образовательных  программ  или

самостоятельно педагогическим   работником.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:

 результаты освоения курса внеурочной деятельности;

 содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм

организации и видов деятельности;

 тематическое планирование.

Рабочие  программы  курсов  внеурочной  деятельности,  используемые  в

МБОУ «Усть-Сосновская ООШ»:
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Направление
развития

личности ребенка

Наименование рабочей программы

Спортивно-
оздоровительное

«Дорожная азбука»

Секция «Спортивные игры»

Общеинтеллектуал
ьное

«Что? Где? Когда? Почему?»

Духовно-
нравственное

Кружок  «Уроки нравственности»

Социальное Правовой калейдоскоп

Общекультурное Кружок «Город мастеров»

«Уроки этикета»

Спортивно-оздоровительное направление

1. «Дорожная азбука». Рабочая программа кружка (Приложение 23)

2. «Спортивные игры» Рабочая программа секции (Приложение 24)

Общекультурное направление

1.  «Город мастеров». Рабочая программа кружка (Приложение 25)

1.  «Уроки этикета». Рабочая программа кружка (Приложение 26)

Социальное направление

1. Правовой калейдоскоп. Рабочая программа кружка (Приложение 27)

Общеинтеллектуальное направление

1.  «Что? Где? Когда? Почему?»Рабочая программа кружка (Приложение

28)

            Духовно-нравственное направление

1. «Уроки нравственности». Рабочая программа кружка (Приложение 29)
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2.3. Программа воспитания и социализации учащихся

Программа  воспитания  и  социализации  учащихсяМБОУ  «Усть-

Сосновская  ООШ»  на  уровне  основного  общего  образования  (далее  –

Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,

семья,  здоровье,  труд  и  творчество,  наука,  традиционные  религии  России,

искусство,  природа,  человечество,  и  направлена  на  развитие  и  воспитание

компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях

многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей,

соответствующих  ведущей  деятельности  данного  возраста,  норм  и  правил

общественного поведения; 

 формирование  готовности  учащихся  к  выбору  направления  своей

профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  личными  интересами,

индивидуальными  особенностями  и  способностями,  с  учетом  потребностей

рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления

физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной из

ценностных  составляющих  личности  обучающегося  и  ориентированной  на

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры,

 формирование антикоррупционного сознания. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и

социализации учащихся
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Целью духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

учащихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России,

принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего

ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного  в

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

учащихся: 

 освоение  учащимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной,

гражданина с  правовым государством и гражданским обществом,  человека с

природой, с искусством и т.д.;

 вовлечение  обучающегося  в  процессы  самопознания,  само-

понимания, содействие учащимся в соотнесении представлений о собственных

возможностях,  интересах,  ограничениях  с  запросами  и  требованиями

окружающих  людей,  общества,  государства,  помощь  в   личностном

самоопределении,  проектировании  индивидуальных  образовательных

траекторий  и  образа  будущей  профессиональной  деятельности,  поддержка

деятельности обучающегося по саморазвитию;

 овладение  учащимся  социальными,  регулятивными  и

коммуникативными  компетенциями,  обеспечивающими  им  индивидуальную

успешность  в  общении  с  окружающими,  результативность  в  социальных

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.

Ценностные  ориентиры  программы воспитания  и  социализации

учащихся на уровне основного общего образования –  базовые национальные

ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской

Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»

(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации
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учащихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию

экологической культуры учащихся

Определяющим  способом  деятельности  по  духовно-нравственному

развитию,  воспитанию  и  социализации  является  формирование  уклада

школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся; 

 включающего  урочную  и  внеурочную  (общественно  значимую

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных

практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского

общества; 

 учитывающего  историко-культурную  и  этническую  специфику

региона, потребности учащихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана

играть  общность  участников  образовательного  процесса:  учащиеся,

ученические  коллективы,  педагогический  коллектив  школы,  администрация,

учредитель  образовательной  организации,  родительское  сообщество,

общественность. 

Основными  направлениями  деятельности  образовательной

организации  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей

деятельности и формированию экологической культуры учащихся являются: 

 обеспечение принятия учащимися ценности Человека и человечности  ,

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование

осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому

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

гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как

полноправного  субъекта  общения,  готовности  к  конструированию  образа
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партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога

как  конвенционирования  интересов,  процедур,  формирование  готовности  и

способности  вести  переговоры,  противостоять  негативным  воздействиям

социальной среды); 

 формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношенийк  

России как Отечеству (приобщение учащихся к культурным ценностям своего

народа,  своей  этнической  или  социокультурной  группы,  базовым

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям

в контексте формирования у них российской гражданской идентичности); 

 включение  учащихся  в  процессы  общественной  самоорганизации  

(приобщение  учащихся  к  общественной  деятельности,  участие  в  детско-

юношеских  организациях  и  движениях,  школьных  и  внешкольных

объединениях,  в  ученическом  самоуправлении,  участие  учащихся  в

благоустройстве  школы,  класса,  с.Усть-Сосново;  социальная

самоидентификация  учащихся  в  процессе  участия  в  личностно  значимой  и

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в

обществе, социальных ролях человека; формирование у учащихся личностных

качеств,  необходимых  для  конструктивного,  успешного  и  ответственного

поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных  российским

законодательством); 

 формирование  партнерских  отношений  с  родителями   (законными

представителями) в целях содействия социализации учащихся в семье,  учета

индивидуальных  и  возрастных  особенностей  учащихся,  культурных  и

социальных потребностей их семей;

 формирование  мотивов  и  ценностей  учащегося  в  сфере  трудовых  

отношений  и  выбора  будущей  профессии (развитие  собственных

представлений  о  перспективах  своего  профессионального  образования  и

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта,
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соответствующего  интересам  и  способностям  учащихся;  формирование  у

учащихся  мотивации  к  труду,  потребности  к  приобретению

профессии;создание условий для профессиональной ориентации учащихсячерез

систему  работы  педагогов;  сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,

учреждениями  профессионального  образования,  центрами

профориентационной  работы;  совместную  деятельность  учащихся  с

родителями  (законными  представителями);  информирование  учащихся  об

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и

финансовых  составляющих  различных  профессий,  особенностях  местного,

регионального,  российского  и  международного  спроса  на  различные  виды

трудовой  деятельности;  использование  средств  психолого-педагогической

поддержки  учащихся  и  развитие  консультационной  помощи  в  их

профессиональной ориентации,  включающей диагностику  профессиональных

склонностей  и  профессионального  потенциала  учащихся,  их  способностей  и

компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и  выбора

профессии; 

 формирование  мотивационно-ценностных  отношений  учащегося  в  

сфере  самопознания,  самоопределения,  самореализации,

самосовершенствования (развитие  мотивации  и  способности  к  духовно-

нравственному  самосовершенствованию;  формирование  позитивной

самооценки, самоуважения); 

 формирование  мотивационно-ценностных  отношений  учащегося  в  

сфере  здорового  образа  жизни (осознание  учащимися  ценности

целесообразного,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  формирование

установки  на  систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,

готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на

основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение учащихся

к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических
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и транспортных; овладение современными оздоровительными технологиями, в

том  числе  на  основе  навыков  личной  гигиены;  профилактики  употребления

наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  профилактики  инфекционных

заболеваний;  убежденности  в  выборе  здорового  образа  жизни;формирование

устойчивого  отрицательного  отношения  к  аддиктивным  проявлениям

различного рода –  наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение,

интернет-зависимость  и  др.,  как  факторам,  ограничивающим  свободу

личности); 

 формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к  

природе(формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию

по  вопросам  улучшения  экологического  качества  окружающей  среды,

устойчивого  развития  территории,  экологического  здоровьесберегающего

просвещения  населения,  осознание  учащимися  взаимной  связи  здоровья

человека  и  экологического  состояния  окружающей  его  среды,  роли

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и

безопасности;  необходимости  следования  принципу  предосторожности  при

выборе варианта поведения); 

 формирование  мотивационно-ценностных  отношений  учащегося  в  

сфере искусства (формирование основ художественной культуры учащихся как

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

средства  организации  общения;  развитие  эстетического,  эмоционально-

ценностного  видения  окружающего  мира;  развитие  способности  к

эмоционально-ценностному освоению мира,  самовыражению и ориентации в

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения

к  истории  культуры  своего  Отечества;  развитие  потребности  в  общении  с

художественными  произведениями,  формирование  активного  отношения  к

традициям художественной культуры). 
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с

учащимися(по направлениям духовно-нравственного развития,

воспитания исоциализации учащихся)

Содержание,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  учащимися  по

обеспечению  принятия  учащимися  ценности  Человека  и  человечности,

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к

другому  человеку,  формированию готовности  и  способности  вести  диалог  с

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:

-  формирование  во  внеурочной  деятельности  «ситуаций  образцов»

проявления   уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми;

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии учащихся

межличностных отношений с окружающими;

-  формирование  у  учащихся  позитивного  опыта  взаимодействия  с

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.

В решении задач обеспечения принятия учащимися ценности Человека и

человечности  целесообразно  использование  потенциала  уроков  предметных

областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и

мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора

в этой работе призван сыграть  классный руководитель.

Формирование мотивов и ценностей обучающегося  в сфере отношений

к  России  как  Отечествупредполагает   получение  учащимся  опыта

переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в

ходе  внеурочной  деятельности  (воспитательных  мероприятий),  в  составе

коллектива  ученического  класса,  организатором  здесь  выступает  классный

руководитель и педагоги школы. 

Изучают  Конституцию  Российской  Федерации,  получают  знания  об

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве
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Российского  государства,  его  институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о

символах государства  –  Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Кемеровской

области. 

Знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения

патриотического  долга,  с  обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,

экскурсий  в  музей   г.  Топки,  просмотра  кинофильмов,  путешествий  по

историческим  и  памятным  местам,  сюжетно-ролевых  игр  гражданского  и

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся  с  историей  и  культурой  Кемеровской  области,  народным

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта

народов  России,  проживающих  на  территории  муниципального  образования

город  Топки и  Топкинский район  (в  процессе  бесед,  сюжетно-ролевых  игр,

просмотра  кинофильмов,  творческих  конкурсов,  фестивалей,  праздников,

экскурсий,  путешествий,  туристско-краеведческих  экспедиций,  изучения

учебных дисциплин). 

Знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,

содержанием  и  значением  государственных  праздников  (в  процессе  бесед,

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке

и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической

и  гражданской  направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций,

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

представителями  общественных  организаций,  посильного  участия  в

социальных  проектах  и  мероприятиях,  проводимых  детско-юношескими

организациями). 

Участвуют  в  беседах  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках

Отечества,  в  проведении  игры  «Зарница»,  конкурсов  и  спортивных

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами. 
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Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми  –

представителями  разных  народов  России,  знакомятся  с  особенностями  их

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

национально-культурных праздников). 

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  МБОУ  «Усть-

Сосновская  ООШ»,  знакомятся  с  биографиями выпускников,  явивших собой

достойные примеры гражданственности и патриотизма.

Содержание работы Сроки проведения
Международный День мира сентябрь
Акция «Милосердие» октябрь
Акция «Люби и знай родной Кузбасс» октябрь
Акция «Имею право» ноябрь
Международный День толерантности ноябрь
День Конституции декабрь
Акция «Ты –  гордость Кузбасса» январь  - апрель
Смотр строя и песни «Юный патриот» февраль
Уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества февраль
Всемирный День гражданской обороны март
«Вахта памяти» май
Акция «Георгиевская ленточка» май
Классные часы «День победы» май
Акция «Бессмертный полк» май
День Памяти и скорби июнь

Включение  учащихсяв  сферу  общественной  самоорганизации может

быть осуществляться в школе (приобщение учащихся к школьным традициям,

участие  в  ученическом  самоуправлении),  в  деятельности  детско-юношеских

организаций  и  движений,  в  школьных  и  внешкольных  организациях

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые

сообщества,  библиотечная  сеть,  краеведческая  работа),   в  военно-

патриотических  объединениях,  участие  учащихся  в  деятельности

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;

в  экологическом  просвещении  сверстников,  родителей,  населения;  в

благоустройстве  школы,  класса,  сельского  поселения,  города,  партнерства  с
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общественными  организациями  и  объединениями,  в  проведении  акций  и

праздников (региональных, государственных, международных). 

При  формировании  ответственного  отношения  к  учебно-

познавательной  деятельностиприоритет  принадлежит  культивированию  в

укладе  жизни  школы  позитивного  образа  компетентного  образованного

человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать

познавательные  задачи  через  пропаганду  академических  успехов  учащихся,

поддержку  школьников  в  ситуациях  мобилизации  индивидуальных  ресурсов

для достижения учебных результатов.  

Формирование мотивов и  ценностей  обучающегося  в сфере  трудовых

отношений и выбора будущей профессиипредполагается осуществлять через

информирование  учащихся  об  особенностях  различных  сфер

профессиональной  деятельности,  социальных  и  финансовых  составляющих

различных профессий,  особенностях местного,  регионального,  российского и

международного  спроса  на  различные  виды  трудовой

деятельности;использование  средств  психолого-педагогической  поддержки

учащихся  и  развитие  консультационной  помощи  в  их  профессиональной

ориентации,  включающей  диагностику  профессиональных  склонностей  и

профессионального  потенциала  учащихся,  их  способностей  и  компетенций,

необходимых для продолжения образования и выбора профессии. Деятельность

по  этому  направлению  включает   сотрудничество  с  предприятиями,

организациями  профессионального  образования,  центрами

профориентационной  работы;  совместную  деятельность  учащихся  с

родителями  (законными  представителями);  различные  интернет-

активностиучащихся.
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Содержание работы Сроки проведения

«Осеняя палитра» - конкурс осенних букетов; поделок из

природного материала; даров природы.

октябрь

Акция «Теплый дом» октябрь

День технического творчества ноябрь

Акция «Неделя профориентации» ноябрь

Операция «Снег» ноябрь - апрель

Мастерская Деда Мороза. декабрь

Акция «Снежный городок» декабрь

Конкурс творческих работ «Моя профессия» март

Неделя профориентации март

Операция «Скворечник» апрель

Защита проекта «Наш школьный двор» апрель

Операция «Чистый двор» апрель

Операция «Чистое село» май

Мотивы  и  ценности  обучающегося  в  сфере  отношений  к  природе

поможет сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные

предметы»  и  «Физическая  культура  и  основы  безопасности

жизнедеятельности», а также наразличные формы внеурочной деятельности.

Содержание работы Сроки проведения

Встречи  с  врачами:  наркологами,  психологами,  гинекологами,

педиатрами

сентябрь

 «День здоровья» 1 раз в месяц

Антинаркотическая акция «Классный час» сентябрь

Акция «Помоги птицам зимой» октябрь - ноябрь

Неделя безопасного дорожного движения ноябрь

Акция «Будущее без наркотиков» декабрь

Конкурс газетных публикаций «Сохраним природу Земли» декабрь

Антинаркотическая акция «Родительский урок» февраль

Акция «Сохраним леса Кузбасса от огня» март

Операция «Зелёный наряд школе» апрель - май

Реализация проекта «Наш школьный двор» апрель - август
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Реализация задач развития эстетического сознанияучащихся может быть

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также

на различные формы внеурочной деятельности. 

Содержание работы Сроки

проведения

Конкурс «Чудеса лета» сентябрь

Конкурс осенних букетов октябрь

Концерт, посвященный Дню учителя октябрь

«Осеняя пора, очей очарованье», тематический вечер октябрь

Мастерская Деда Мороза декабрь

КТД «Новогодний серпантин» декабрь

Новогодние акции декабрь

Фотоконкурс «Стань заметней» апрель

Конкурсы: «Юные леди» март

Неделя детской книги апрель

Выставка рисунков, посвященных Дню космонавтики апрель

Фестиваль солдатской песни май

Праздник Последнего звонка май

Задача  по  формированию  целостного  мировоззрения,

соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной

практики,  может  быть  возложена  на  уроки  предметных  областей

«Общественно-научные  предметы»,  «Естественнонаучные  предметы»,

различные формы внеурочной деятельности. 

Содержание работы Сроки проведения

Планирование коллективно –  творческих дел в течение года

Конкурс творческих работ «Психология здоровья» октябрь

День ООН октябрь

Конкурс «Я и мои права» ноябрь

Фестиваль-выставка «Преодоление» ноябрь

Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом декабрь

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации

профессиональной ориентации учащихся

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной

ориентации учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей,
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экскурсии,  предметные  недели,  олимпиады,  конкурсы  профессионального

мастерства.

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания

в рамках образовательной организации, совместной деятельности

образовательной организации с предприятиями, общественными

организациями, в том числе с организациями дополнительного

образования

Достижение  результатов  социализации  учащихся  в  совместной

деятельности  образовательной  организации  с  различными  социальными

субъектами,  с  одной  стороны,  обеспечивается  организацией  взаимодействия

школы  с  предприятиями,  общественными  организациями,  организациями

дополнительного образования и т. д., а с другой –  вовлечением школьника в

социальную деятельность. 

Организация  взаимодействия  общеобразовательной  школы  с

предприятиями,  общественными  объединениями,  организациями

дополнительного  образования,  иными  социальными  субъектами  может  быть

представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

 моделирование  администрацией школы с  привлечением школьников,

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации

с различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы

социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

 проектирование  партнерства  школы  с  различными  социальными

субъектами  (в  результате  переговоров  администрации  формирование

договорных  отношений  с  предприятиями,  общественными  объединениями,

организациями дополнительного образования и другими субъектами); 

 осуществление  социальной  деятельности  в  процессе  реализации

договоров школы с социальными партнерами; 
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 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы,

поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся,  формирующей

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 организация  рефлексии  социальных  взаимодействий  и

взаимоотношений  с  различными  субъектами  в  системе  общественных

отношений,  в  том  числе  с  использованием  дневников  самонаблюдения  и

электронных дневников в сети Интернет; 

 обеспечение  разнообразия  социальной  деятельности  по

содержанию(общение,  познание,  игра,  спорт,  труд),  формам  организации,

возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность,

социальное лидерство); 

 стимулирование  общественной  самоорганизации  учащихся

общеобразовательной  школы,  поддержка  общественных  инициатив

школьников. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки

социализации учащихся по каждому из направлений с учетом

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов

и социальных партнеров по направлениям социального воспитания

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся

являются:  психолого-педагогическое  консультирование,  метод  организации

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.

Психолого-педагогическая консультация  в качестве основной формы

организации  педагогической  поддержки  учащихся  предполагает

идентификацию  проблемной  ситуации  обучающегося,  а  также  определение,

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного

разрешения  проблемы.  Целью консультации является  создание  у  школьника

представлений  об  альтернативных  вариантах  действий  в  конкретной

проблемной  ситуации.  В  процессе  консультирования  могут  решаться  три

группы задач: 
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1)  эмоционально-волевой  поддержки  обучающегося  (повышение

уверенности  школьника  в  себе,  своих  силах,  убежденности  в  возможности

преодолеть трудности);

2)  информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);

3)  интеллектуальной  поддержки  социализации  (осознание  школьником

собственной  проблемной  ситуации,  в  том  числе  и  в  самоопределении

относительно вариантов получения образования). 

Организация  развивающих  ситуаций предполагает,  что  педагог

осуществляет  поддержку  в  решении  школьником  значимой  для  него

проблемной  ситуации,  может  управлять  как  отдельными  элементами

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник,

участвуя  в  таких  ситуациях,  наращивает  свои  личностные  ресурсы,

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения

собственных  возрастных  задач.  При  организации  развивающих  ситуаций

педагог  может  использовать  и  комбинировать  самые  разнообразные

педагогические  средства,  вовлекать  воспитанника  в  разнообразные  виды

деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся

являются  ситуационно-ролевые  игры, позволяющие  совершенствовать

способы  межличностного  взаимодействия;  аутотренинги,  способствующие

развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство

развития  способов  мысленного  решения  школьником  задач  своей

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует,  познавая

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение,

проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в

различных моделях социального взаимодействия, не только становится более

компетентным  в  сфере  социальных  отношений,  но  и  относительно
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безболезненно  приобретает  опыт  соревнования  и  сотрудничества,  победы  и

проигрыша. 

Формы  участия  специалистов  и  социальных  партнеров  по

направлениям социального воспитания.

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели

и задач воспитания и социализации являются  родители учащегося (законные

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и

социальных ролей: 

 как  источник  родительского  запроса  к  школе  на  физическое,

социально-психологическое,  академическое  (в сфере обучения)  благополучие

ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации;

 как  обладатель  и  распорядитель  ресурсов  для  воспитания  и

социализации;

 непосредственный  воспитатель  (в  рамках  школьного  и  семейного

воспитания).

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными

представителями)  является  понимание  педагогическими  работниками  и  учет

ими  при  проектировании  и  конструировании  взаимодействия  следующих

аспектов:

 ориентация  на  вовлечение  родителей  в  управление  образовательным

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии

решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни

образовательной организации;

 недопустимость  директивного  навязывания  родителям  учащихся

взглядов,  оценок,  помощи  в  воспитании  их  детей  (без  вербализированного

запроса  со  стороны  родителей),  использование  педагогами  по  отношению к

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера;

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность

конфликта  интересов  семьи  и  школы,  умеренность  ожиданий  активности  и
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заинтересованности  родителей  обучающегося  в  разрешении  тех  или  иных

противоречий,  возникающих  в  процессе  образования  их  ребенка,

неэффективность  тактики  просто  информирования  педагогом  родителей  о

недостатках в обучении или поведении их ребенка,

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов

с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации

взаимодействия.

Развитие  педагогической  компетентности  родителей  (законных

представителей)  в  целях  содействия  социализации  учащихся  в  семье

предусматривает  содействие  в  формулировке  родительского  запроса

образовательной организации, в определении родителями объема собственных

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и

задач воспитания и социализации.

В  качестве  социальных  партнеров  по  направлениям  социального

воспитания  могут  привлекаться  педагогические  работники  иных

образовательных  организаций,  выпускники,  представители  общественности,

органов управления, бизнес сообщества. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни

Модель  обеспечения  рациональной  организации  учебно-

воспитательного  процесса  и  образовательной  среды предусматривает

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации

учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,  освоение

педагогами  образовательной  организации  совокупности  соответствующих

представлений,  экспертизу  и  взаимную  экспертизу  рациональности

организации  учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,

проведение  исследований  состояния  учебно-воспитательного  процесса  и

образовательной  среды.  В  обеспечении  рациональной  организации  учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического
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класса  организаторскую  роль  призван  сыграть  классный  руководитель.

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

 организация занятий (уроков); 

 обеспечение  использования  различных  каналов  восприятия

информации; 

 учет зоны работоспособности учащихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель  организации  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной

работы предполагает формирование групп школьников на основе их интересов

в  сфере  физической  культуры  и  спорта  (спортивные  клубы  и  секции),

организацию  тренировок  в  клубах  и  секциях,  проведение  регулярных

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение

спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности,

гордости  за  высокие  достижения,  смелые  и  решительные  действия

спортсменов.  Формами  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон

риска» (выявление учащихся,  вызывающих наибольшее опасение;  выявление

источников опасений –  групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию

комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций

–  медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще

всего связана с употреблением психоактивных веществ учащимися, а также с

проблемами  детского  дорожно-транспортного  травматизма.  В  ученическом

классе профилактическую работу организует классный руководитель.
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2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического

здоровьесберегающего образования учащихся

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,

устойчивых  представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;  факторах,

оказывающих  позитивное  и  негативное  влияние  на  здоровье;  формирование

личных  убеждений,  качеств  и  привычек,  способствующих  снижению  риска

здоровью  в  повседневной  жизни,  включает  несколько  модулей  (комплексов

мероприятий). 

Модуль. Содержание
МОДУЛЬ 1 –  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
•  способность  составлять  рациональный  режим  дня  и  отдыха;  следовать

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,
утомляемости,  напряжѐнности  разных  видов  деятельности;  выбирать  оптимальный
режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок;

•  умение  планировать  и  рационально  распределять  учебные  нагрузки  и  отдых  в
период  подготовки  к  экзаменам;  знание  и  умение  эффективного  использования
индивидуальных особенностей работоспособности;

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 –  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах

и правилах закаливания,  выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их
видов;

•  представление  о  рисках  для  здоровья  неадекватных  нагрузок  и  использования
биостимуляторов;

•  потребность  в  двигательной  активности  и  ежедневных  занятиях  физической
культурой;

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.

Для  реализации  этого  модуля  необходима  интеграция  с  курсом  физической
культуры.

МОДУЛЬ 3 –  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: •
навыки  оценки  собственного  функционального  состояния  (напряжения,  утомления,
переутомления)  по  субъективным  показателям  (пульс,  дыхание,  состояние  кожных
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического

напряжения;
•  навыки  самоконтроля  за  собственным  состоянием,  чувствами  в  стрессовых

ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах,

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;

100



• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля учащиеся имеют чёткие представления о

возможностях  управления  своим  физическим  и  психологическим  состоянием  без
использования медикаментозных и тонизирующих средств.

МОДУЛЬ 4 –  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: •
представление  о  рациональном  питании  как  важной  составляющей  части  здорового
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются  неотъемлемой  частью  общей  культуры  личности;  представление  о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний  об  истории  и  традициях  своего  народа;  чувство  уважения  к  культуре  своего
народа, культуре и традициям других народов.

В  результате  реализации  данного  модуля  учащиеся  способны  самостоятельно
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и
соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).

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

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

•  формирование  адекватной  самооценки,  развитие  навыков  регуляции  своего
поведения,  эмоционального  состояния;  формирование  умений  оценивать  ситуацию  и
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;

•  формирование  представлений  о  наркотизации  как  поведении,  опасном  для
здоровья,  о  неизбежных  негативных  последствиях  наркотизации  для  творческих,
интеллектуальных  способностей  человека,  возможности  самореализации,  достижения
социального успеха;

•  включение  подростков  в  социально  значимую  деятельность,  позволяющую  им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;

•  ознакомление  подростков  с  разнообразными  формами  проведения  досуга;
формирование  умений  рационально  проводить  свободное  время  (время  отдыха)  на
основе анализа своего режима;

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
МОДУЛЬ 6 –  комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного

коммуникативного общения:
•  развитие  коммуникативных  навыков  подростков,  умений  эффективно

взаимодействовать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  повседневной  жизни  в  разных
ситуациях;

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
•  формирование  умения  оценивать  себя  (своё  состояние,  поступки,  поведение),  а

также поступки и поведение других людей.

Деятельность  МБОУ  «Усть-Сосновская  ООШ»  в  области
непрерывного  экологического  здоровьесберегающего  образования
учащихся:
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Экологическая  здоровьесберегающая  деятельность  МБОУ  «Усть-
Сосновская ООШ» на уровне основного общего образования представлена в
виде пяти взаимосвязанных блоков и способствует формированию у учащихся
экологической  культуры,  ценностного  отношения  к  жизни  во  всех  её
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и
безопасный образ жизни.

№ п/п Название. Содержание. Ответственные
1 блок Экологически  безопасная

здоровьесберегающая  инфраструктура
образовательного учреждения включает:

•  соответствие  состояния  и  содержания
здания  и  помещений  школы  санитарным  и
гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной
безопасности,  требованиям  охраны здоровья и
охраны  труда  учащихся  и  работников
образования;

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

•  организацию  качественного  горячего
питания  учащихся,  в  том  числе  горячих
завтраков;

• оснащённость кабинетов, физкультурного
зала,  спортплощадок  необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;

•  наличие  помещений  для  медицинского
персонала;

•  наличие  необходимого   и
квалифицированного  состава  специалистов,
обеспечивающих работу с учащимися (учитель
физической культуры, медицинский работник);

•  наличие  пришкольной  площадки  для
экологического образования.

Администрация
школы

2 блок Рациональная  организация  учебной  и
внеучебной  деятельности  учащихся
направлена  на  повышение  эффективности
учебного  процесса,  предупреждение
чрезмерного  функционального  напряжения  и
утомления,  создание  условий  для  снятия
перегрузки,  чередования  труда  и  отдыха
учащихся и включает:

•  соблюдение  гигиенических  норм  и
требований к организации и объёму учебной и
внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних
заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения;

•  обучение  учащихся  вариантам
рациональных  способов  и  приёмов  работы  с
учебной информацией и организации учебного

Администрация
школы,  учителя,
классные
руководители
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труда;
•  введение  любых  инноваций  в  учебный

процесс только под контролем специалистов;
•  строгое  соблюдение  всех  требований  к

использованию технических  средств  обучения,
в  том  числе  компьютеров  и  аудиовизуальных
средств;

•  индивидуализацию  обучения  (учёт
индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности).

3 блок Эффективная  организация
физкультурно-оздоровительной  работы,
направленная  на  обеспечение  рациональной
организации  двигательного  режима,
нормального  физического  развития  и
двигательной подготовленности учащихся всех
возрастов,  повышение  адаптивных
возможностей  организма,  сохранение  и
укрепление здоровья учащихся и формирование
культуры здоровья, включает:

•  полноценную  и  эффективную  работу  с
учащимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  инвалидами,  а  также  с  учащимися
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в
секциях и т. п.);

•  рациональную  и  соответствующую
возрастным  и  индивидуальным  особенностям
развития  учащихся  организацию  уроков
физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера;

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

• организацию работы спортивных секций,
экологического  кружка,  летнего
оздоровительного  лагеря  дневного  пребывания
при  школе  и  создание  условий  для  их
эффективного функционирования;

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

Администрация
школы,  учитель
физической
культуры, классные
руководители

4 блок Реализация модульных образовательных
программ предусматривает:

• проведение дней экологической культуры
и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;

•  проведение  часов  здоровья  и
экологической безопасности;

 –  факультативные занятия;
 –  проведение классных часов;
 –  занятия в кружках;

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

5 блок Просветительская  работа  с  родителями
(законными представителями) включает:

•  лекции,  семинары,  консультации,  курсы
по  различным  вопросам  роста  и  развития
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно
и отрицательно влияющих на здоровье детей, и
т. п., экологическое просвещение родителей;

•  организацию  совместной  работы
педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  проведению  спортивных
соревнований,  дней экологической культуры и
здоровья,  занятий  по  профилактике  вредных
привычек и т. п.

Классные
руководители

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и

проявленийактивнойжизненной позиции учащихся

Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений

активнойжизненной позиции учащихся в общеобразовательной школе строится

на следующих принципах: 

 публичность поощрения; 

 соответствие  артефактов  и  процедур  награждения  укладу  жизни

школы,  специфической  символике,  выработанной  и  существующей  в

сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения; 

 регулирование частоты награждений; 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной

жизненной позиции учащихся являются рейтинг, формирование портфолио, т.

п.

Рейтинг как  способ  организации поощрения социальной успешности  и

проявлений  активной  жизненной  позиции  учащихся  представляет  собой
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размещение  учащихся  или  групп  в  последовательности,  определяемой  их

успешностью  в  чем-либо  (достижениями).  Рейтинги  оказывают  ощутимое

стимулирующее  воздействие  на  поведение  ученических  коллективов  и

отдельных школьников. 

Формирование  портфолио  в  качестве  способа  организации  поощрения

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся

–   деятельность  по  собиранию (накоплению)  артефактов,  символизирующих

достижения  «хозяина»  портфолио.  Портфолио  имеет  смешанный  характер:

может  в  ключать   артефакты  признания  (грамоты,  поощрительные  письма,

фотографии  призов  и  т.  д.)  и  артефакты  деятельности  (рефераты,  доклады,

статьи, чертежи или фото изделий и т. д.). 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ

«Усть-Сосновская ООШ» в части духовно-нравственного развития,

воспитания исоциализации учащихся

Первый  критерий –   степень  обеспечения  в  образовательной

организации  жизни  и  здоровья  учащихся,  формирования  здорового  и

безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях),

выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся

(заболевания,  ограничения  по  здоровью),  в  том  числе  фиксация  динамики

здоровья  учащихся,  уровень  информированности  о  посещении  спортивных

секций, регулярности занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и

здоровья  учащихся,  уровень  обусловленности  задач  анализом  ситуации  в

образовательной  организации,  ученическом  классе,  учебной  группе,  уровень

дифференциации работы исходя из  состояния здоровья отдельных категорий

учащихся; 

 реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  по

обеспечению  рациональной  организации  учебно-воспитательного  процесса  и
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образовательной  среды,  организации  физкультурно-спортивной  и

оздоровительной  работы,  профилактической  работы,    формированию

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений

о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни,  формированию  у  учащихся  навыков

оценки собственного функционального состояния,  формирование у учащихся

компетенций  в  составлении  и  реализации   рационального  режима  дня  и

отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения

жизни и здоровья учащихся, здорового и безопасного образа жизни);

 уровень  безопасности  для  учащихся  среды  образовательной

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  жизнь  и  здоровье

учащихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и

родителями учащихся,  привлечение к организации мероприятий профильных

организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий –  степень обеспечения в образовательной организации

позитивных межличностных отношений учащихся,  выражается  в  следующих

показателях: 

 уровень  информированности  педагогов  (прежде  всего  классных

руководителей)  о  состоянии  межличностных  отношений  в  сообществах

учащихся,  периодичность  фиксации  динамики  о  состоянии  межличностных

отношений в ученических классах; 

 степень  конкретности  и  измеримости  задач  по  обеспечению  в

образовательной  организации  позитивных  межличностных  отношений

учащихся,  уровень  обусловленности  задач  анализом  ситуации  в

образовательной  организации,  ученическом  классе,  учебной  группе,  уровень

дифференциации  работы  исходя  из  социально-психологического  статуса

отдельных категорий учащихся; 

 состояние межличностных отношений учащихся в ученических классах

(позитивные, индифферентные, враждебные); 
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 реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий

обеспечивающих  работу  с  лидерами  ученических  сообществ,  недопущение

притеснение  одними  детьми  других,  обеспечение  в  группах  учащихся

атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  ;

 согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  позитивные

межличностные отношения учащихся, с психологом. 

Третий критерий –  степень содействия учащимся в освоении программ

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

 уровень  информированности  педагогов  об  особенностях  содержания

образования  в  реализуемой  образовательной  программе,  степень

информированности  педагогов  о  возможностях  и  проблемах  освоения

учащимися  данного  содержания  образования,  уровень  информированности  о

динамике академических достижений учащихся,  о типичных и персональных

трудностях в освоении образовательной программы; 

 степень  конкретности  и  измеримости  задач  содействияучащимся  в

освоении  программ  общего  и  дополнительного  образования,  уровень

обусловленности  задач  анализом  ситуации  в  образовательной  организации,

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя

из успешности обучения отдельных категорий учащихся; 

 реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении

академических  достижений  одаренных  учащихся,  преодолении  трудностей  в

освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды; 

 согласованность  мероприятий  содействия  учащимся  в  освоении

программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками

и родителями учащихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению

успеха  учащихся  в  освоении  образовательной  программы основного  общего

образования. 
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Четвертый  критерий –   степень  реализации  задач  воспитания

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа

России, выражается в следующих показателях: 

 уровень  информированности  педагогов  о  предпосылках  и

проблемахвоспитания  у  учащихся  патриотизма,  гражданственности,

формирования  экологической  культуры,  уровень  информированности  об

общественной самоорганизации класса; 

 степень  конкретности  и  измеримости  задач  патриотического,

гражданского,  экологического  воспитания,  уровень  обусловленности

формулировок  задач  анализом  ситуации  в  образовательной  организации,

ученическом  классе,  учебной  группе;  при  формулировке  задач  учтены

возрастные  особенности,  традиции  образовательной  организации,  специфика

класса; 

 степень  корректности  и  конкретности  принципов  и  методических

правил  по  реализации  задач  патриотического,  гражданского,  экологического

воспитанияучащихся; 

 реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  (тематика,

форма  и  содержание  которых  адекватны  задачам  патриотического,

гражданского, трудового, экологического воспитанияучащихся); 

 согласованность  мероприятий  патриотического,  гражданского,

трудового, экологического воспитания с родителями учащихся, привлечение к

организации  мероприятий  профильных  организаций  родителей,

общественности и др. 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственногоразвития, воспитания и социализации учащихся МБОУ

«Усть-Сосновская ООШ»
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Методика  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и

социализации  учащихся  включает  совокупность  следующих  методических

правил: 

 мониторинг  вследствие  отсроченности  результатов  духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся целесообразно

строить,  с  одной  стороны,  на  отслеживании  процессуальной  стороны

жизнедеятельности  школьных  сообществ  (деятельность,  общение,

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а  с

другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;

 при  разработке  и  осуществлении  программы  мониторинга  следует

сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и

социализации учащихся,  задаваемые ФГОС,  и специфические,  определяемые

социальным  окружением  школы,  традициями,  укладом  образовательной

организации и другими обстоятельствами; 

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование

их  деятельности,   направленной  на  обеспечение  процессов  духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся; 

 мониторинг  должен  предлагать  чрезвычайно  простые,  прозрачные,

формализованные процедуры диагностики; 

 предлагаемый  мониторинг  не  должен  существенно  увеличить

объемработы,  поэтому целесообразно  проводить его  в рамках традиционных

процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

 не  целесообразно  возлагать  на  педагогических  работников  школы

исключительную  ответственность  за   духовно-нравственное  развитие,

воспитание и социализацию учащихся, так как успехи и серьезные упущения

лишь отчасти обусловлены их деятельностью;

 в  ходе  мониторинга  важно  исходить  из  фактической  несравнимости

результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в
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различных  школах,  ученических  сообществах  и  по  отношению  к  разным

учащимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с

собой); 

 работа  предусматривает  постепенное  совершенствование

методикимониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства

в практику деятельности общеобразовательных организаций). 

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и

социализации учащихся предусматривает использование следующих методов: 

 Тестирование  (метод  тестов)   –   исследовательский  метод,

позволяющий  выявить  степень  соответствия  планируемых  и  реально

достигаемых результатов воспитания и социализации учащихся путём анализа

результатов  и  способов  выполнения  учащимися  ряда  специально

разработанных заданий. 

 Опрос   –   получение  информации,  заключённой  в  словесных

сообщениях  учащихся.  Для  оценки  эффективности  деятельности

образовательного  учреждения  по  воспитанию  и  социализации  учащихся

используются следующие виды опроса: 

 анкетирование  –  эмпирический социально-психологический метод

получения  информации  на  основании  ответов  учащихся  на  специально

подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью  –  вербально-коммуникативный метод, предполагающий

проведение  разговора  между  исследователем  и  учащимися  по  заранее

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования

процесса воспитания и социализации учащихся. 

 беседа   –  специфический метод исследования, заключающийся в

проведении  тематически  направленного  диалога  между  исследователем  и

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания

и социализации учащихся. 
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 Психолого-педагогическое  наблюдение   –   описательный

психолого-педагогический  метод  исследования,  заключающийся  в

целенаправленном  восприятии  и  фиксации  особенностей,  закономерностей

развития и воспитания учащихся. 

 В  рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных

самостоятельных  эмпирических  методов  исследования,  направленных  на

оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и

социализации учащихся. 

 Основной  целью  исследования  является  изучение  динамики

процесса  воспитания  и  социализации  учащихся  в  условиях  специально

организованной воспитательной деятельности.

 Критериями  эффективности  реализации  учебным  учреждением

воспитательной  и  развивающей  программы  является  динамика  основных

показателей воспитания и социализации учащихся. 

 1.  Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

 2.  Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 3.  Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени

включённости  родителей  (законных  представителей)  в  образовательный  и

воспитательный процесс. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного

развития,воспитания и социализации учащихся, формирования

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизни

учащихся

1. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать

в нем взаимопонимания.
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2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном

социуме  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему

многонационального  народа  России,  воспитанное  чувство  ответственности  и

долга  перед  Родиной,  идентичность  с  территорией,  с  природой  России,

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей

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

своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества

(идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории

современной  России).  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное

отношение  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям

народов России и народов мира. 

3.  Сформированность  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной

познавательной  деятельности,  готовность  и  способность  учащихся  к

саморазвитию и  самообразованию;  готовность  и  способность  к  осознанному

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на

базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с

учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и

нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к

собственным  поступкам.  Сформированность  ответственного  отношения  к

учению;  уважительного  отношения  к  труду,  наличие  опыта  участия  в

социально  значимом  труде.  Осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и

общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое

отношение к членам своей семьи. 
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5.  Сформированность  целостного  мировоззрения,

соответствующегосовременному  уровню  развития  науки  и  общественной

практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное

многообразие  современного  мира.  Готовность  к  личностному

самоопределению,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы.

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные

и гражданские позиции в деятельности, правосознание.

6.  Сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и

сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,

взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

7.  Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества

(взрослых  и  сверстников).  Участие  в  школьном  самоуправлении  и

общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

8.  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;

интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного

наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического

характера. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически

ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в

жизненных ситуациях. 

2.4. Программа коррекционной работы
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Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  со  Стандартом

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными

возможностями  здоровья  в  освоении  основной  образовательной  программы

основного общего образования. 

Программы  коррекционной  работы  основного  общего  образования  и

начального  общего  образования  являются  преемственными.  Программа

коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

 –  создание в общеобразовательном учреждении специальных условий

воспитания,  обучения,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные

потребности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 –  дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися

при получении основного общего образования

Цели программы: 

 –  оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и

поддержки  учащимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их

родителям (законным представителям); 

 –   осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)

психическом  развитии  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья

при  освоении  основных  и  дополнительных  общеобразовательных  программ

основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего

образования становятся формирование социальной компетентности учащихся с

ограниченными возможностями здоровья,  развитие адаптивных способностей

личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
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 –  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей

учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  ими

основной образовательной программы основного общего образования; 

 –  определение особенностей организации образовательного процесса и

условий  интеграции  для  рассматриваемой категории  детей  в  соответствии  с

индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка,  структурой  нарушения

развития  и  степенью  выраженности  (в  соответствии  с  рекомендациями

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 –   осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи учащихся с ограниченными

возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 –  разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,

организация  индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 –   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  учащихся  с  ограниченными

возможностями здоровья; 

 –   оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие

принципы: 

 –  Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого

образовательного  пространства  при  переходе  от  начального  общего

образования  к  основному  общему  образованию,  способствует  достижению

личностных,  метапредметных,  предметных  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых

учащимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  для  продолжения

образования. –  Соблюдение интересов ребёнка.  Принцип определяет позицию

специалиста,  который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной

пользой и в интересах ребёнка. 

 –  Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,

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

и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а

также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем

ребёнка. 

 –  Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям

(законным  представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения

проблемы или определения подхода к её решению. 

 – Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий

для  получения  образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в

физическом и (или) психическом развитии. 

 – Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает

соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных

представителей)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать

формы получения  детьми образования,  образовательные  учреждения,  формы

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное

согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о
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направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных

коррекционных направлений работы, способствующих освоению

учащимися с особыми образовательными потребностями основной

образовательной программы основного общего образования

Программа  коррекционной  работы  на  уровне  основного  общего

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её

основное  содержание:  диагностическое,  коррекционно-развивающее,

консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы

Диагностическая работа включает: 

 –   выявление  особых  образовательных  потребностей  учащихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  основной

образовательной программы основного общего образования; 

 –   проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся

с ограниченными возможностями здоровья; 

 –   определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития

учащегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  выявление  его

резервных возможностей; 

 –   изучение  развития эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой

сфер и личностных особенностей учащихся; 

 –   изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного

воспитания ребёнка; 

 –  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с

ограниченными возможностями здоровья; 

 –   системный  разносторонний  контроль  за  уровнем  и  динамикой

развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (мониторинг
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динамики  развития,  успешности  освоения  образовательных  программ

основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 –   реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного

социально-психолого-педагогического  и  медицинского  сопровождения  в

условиях  образовательного  процесса  учащихся  с  ограниченными

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

 –   выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными

возможностями  здоровья  коррекционных  программ/методик,  методов  и

приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми  образовательными

потребностями; 

 –   организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых

коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления

нарушений развития и трудностей обучения; 

 –  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

 –   развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с

требованиями основного общего образования; 

 –  развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 –   формирование  способов  регуляции  поведения  и  эмоциональных

состояний; 

 –  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,

коммуникативной компетенции; 

 –  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и

профессионального самоопределения; 

 –  формирование навыков получения и использования информации (на

основе  ИКТ),  способствующих  повышению  социальных  компетенций  и

адаптации в реальных жизненных условиях; 
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 –   социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 –   выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным

направлениям работы с учащихся с ограниченными возможностями здоровья,

единых для всех участников образовательного процесса; 

 –  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально

ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  учащихся  с  ограниченными

возможностями здоровья; 

 –   консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии

воспитания  и  приёмов  коррекционного  обучения  ребёнка  с  ограниченными

возможностями здоровья; 

 –  консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие

свободному и осознанному выбору учащихся с ограниченными возможностями

здоровья  профессии,  формы  и  места  обучения  в  соответствии  с

профессиональными  интересами,  индивидуальными  способностями  и

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 –  информационную поддержку образовательной деятельности учащихся

с  особыми  образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных

представителей), педагогических работников; 

–   различные формы просветительской  деятельности  (лекции,  беседы),

направленные  на  разъяснение  участникам  образовательного  процесса   –

учащимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их

родителям  (законным  представителям),  педагогическим  работникам   –

вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 –   проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей

(законных  представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических
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особенностей  различных  категорий  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального

сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными возможностями

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики

развития, успешности освоения основной образовательной программы

основного общего образования

Для  реализации  требований  к  ПКР,  обозначенных  в  ФГОС  ООО,

создается  рабочая  группа,  в  которую  наряду  с  основными  учителями

целесообразно  включить  следующих  приглашенных  специалистов:  педагога-

психолога,  учителя-логопеда  (из  Центра  психолого-медико-педагогического

сопровождения). 

ПКР  разрабатывается  рабочей  группой  образовательной  организации

поэтапно.  На  подготовительном  этапе  определяется  нормативно-правовое

обеспечение  коррекционной  работы,  анализируется  состав  детей  с  ОВЗв

образовательной  организации,  их  особые  образовательные  потребности;

сопоставляются  результаты  обучения  этих  детей  на  предыдущем  уровне

образования;  создается  (систематизируется,  дополняется)  фонд методических

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На  основном  этапе  разрабатываются  общая  стратегия  обучения  и

воспитания  учащихся  с  ОВЗ,  организация  и  механизм  реализации

коррекционной работы;  раскрываются  направления  и  ожидаемые результаты

коррекционной  работы,  описываются  специальные  требования  к  условиям

реализации  ПКР.  Особенности  содержания  индивидуально-ориентированной

работы  могут  быть  представлены  в  рабочих  коррекционных  программах,

которые прилагаются к ПКР. 

На  заключительном  этапе  осуществляется  внутренняя  экспертиза

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации

программы  на  школьном  методическом  объединении  педагогов  и
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специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании

заявления  или  согласия  в  письменной  форме  их  родителей  (законных

представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка

учащихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации

и привлеченными специалистами из Центра психолого-медико-педагогического

сопровождения (ЦПМПС) Топкинского района и Общей врачебной правктики

(ОВП)  регламентируются  локальными  нормативными  актами  конкретной

образовательной  организации.  Реализуется  преимущественно  во  внеурочной

деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся

является  тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов

образовательной  организации,  представителей  администрации  и  родителей

(законных представителей). 

Медицинская  поддержка  и  сопровождение  учащихся  с  ОВЗв

образовательной  организации  осуществляются  медицинским  работником

(медицинской  сестрой  из  ОВП)  на  регулярной  основе  и,  помимо  общих

направлений работы со всеми учащимися, имеют определенную специфику в

сопровождении  школьников  с  ОВЗ.  Так,  медицинский  работник  может

участвовать  в  диагностике  школьников  с  ОВЗ  и  в  определении  их

индивидуального  образовательного  маршрута,  возможно  проведение

консультаций  педагогов  и  родителей.  В  случае  необходимости  оказывает

экстренную  (неотложную)  помощь.  Медицинский  работник,  являясь

сотрудником  профильного  медицинского  учреждения,  осуществляет

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

В  реализации  диагностического  направления  работы  могут  принимать

участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце

121



учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине

и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк  ЦПМПС.

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую

целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом

вариативно-деятельностной тактики учителей и других работников,

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной,

внеурочной и внешкольной деятельности МБОУ «Усть-Сосновская ООШ»

Коррекционная  работапланируется  во  всех  организационных  формах

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной)

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной

урочной  деятельности  при  освоении  содержания  основной  образовательной

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить

коррекционно-развивающие  задачи.  Содержание  учебного  материала

отбирается  и  адаптируется  с  учетом  особых  образовательных  потребностей

учащихся  с  ОВЗ.  Освоение  учебного  материала  этими  школьниками

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в

группах класса, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

Во  внеучебной  внеурочной  деятельности  коррекционная  работа

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования

разной  направленности  (художественно-эстетическая,  оздоровительная,

ритмика  и  др.),  опосредованно  стимулирующих  и  корригирующих  развитие

школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала учащихся с ОВЗ педагогами с участием самих

учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  разрабатываются

индивидуальные учебные планы. 
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При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны

ответственности между учителями специалистами, описать их согласованные

действия  (план  обследования  детей  с  ОВЗ,  особые  образовательные

потребности  этих  детей,  индивидуальные  коррекционные  программы,

специальные  учебные  и  дидактические,  технические  средства  обучения,

мониторинг  динамики  развития  и  т.  д.).  Обсуждения  проводятся  на  ПМПк

образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.

Механизм  реализации  ПКР  раскрывается  в  учебном  плане,  во

взаимосвязи  ПКР  и  рабочих  коррекционных  программ,  во  взаимодействии

разных  педагогов  и  специалистов  внутри  образовательной  организации;  в

сетевом  взаимодействии  в  многофункциональном  комплексе  и  с

образовательными  организациями,  осуществляющими  образовательную

деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося,

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития

обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые  результаты  коррекционной  работы  имеют

дифференцированный  характер  и  могут  определяться  индивидуальными

программами развития детей с ОВЗ.

В  зависимости  от  формы  организации  коррекционной  работы

планируются  разные  группы  результатов  (личностные,  метапредметные,
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предметные).В  урочной  деятельности  отражаются  предметные,

метапредметные  и  личностные  результаты.  Во  внеурочной  –   личностные и

метапредметные результаты. 

Личностные результаты –  индивидуальное продвижение обучающегося в

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к

собственной результативности и др.).

Метапредметные  результаты  –   овладение  общеучебными  умениями  с

учетом  индивидуальных  возможностей;  освоение  умственных  действий,

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность

коммуникативных  действий,  направленных  на  сотрудничество  и

конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем –  овладение

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей;  подпрограмм) с

учетом  индивидуальных  возможностей  разных  категорий  детей  с  ОВЗ;

индивидуальные  достижения  по  отдельным  учебным  предметам  (умение

учащихся  с  нарушенным  слухом  общаться  на  темы,  соответствующие  их

возрасту;  умение  выбирать  речевые  средства  адекватно  коммуникативной

ситуации; получение опыта решения проблем и др.).

Планируемые  результаты  коррекционной  работы  включают  в  себя

описание  организации  и  содержания  промежуточной  аттестации  учащихся  в

рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности  по  каждому  классу,  а  также

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения учащихся с ОВЗрассматриваются с учетом их предыдущих

индивидуальных  достижений,  а  не  в  сравнении  с  успеваемостью  учащихся

класса.  Это  может  быть  накопительная  оценка  (на  основе  текущих  оценок)

собственных  достижений  ребенка,  а  также  оценка  на  основе  его  портфеля

достижений.
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3. Организационный раздел примерной основной образовательной

программы основного общего образования

3.1. Учебный планосновного общего образования

МБОУ «Усть-Сосновская основной общеобразовательной школы»

Структура плана  :  

Учебный  план  для5-9  классов составленный  на  основе  ФГОС   ООО,

состоит  из  двух  частей:  обязательной   и  части,  формируемой  участниками

образовательных  отношений.  Количество  часов,  отведенных  на  освоение

учащимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из

обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений,  в  совокупности  не  превышает  величину  допустимой  недельной

образовательной нагрузки. 

Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на

их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература»

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литература».

Предметная область «Родной язык и родная литература» - в учебном

плане  ООП НОО школы не реализуется  в  связи  с  отсутствием социального

заказа на ее изучение.

Предметная  область «Иностранные  языки» представлена  учебным

предметом «Немецкий язык».

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена

учебным предметом «Математика»., Алгебра, Геометрия, Информатика

Предметную  область  «Общественно-научные  предметы»

представляют  учебные  предметы:  «Всеобщая  история»,  «История  России»,

«Обществознание», «География». 

Предметная  область  «Естественно-научные  предметы»:  Физика,

Химия, Биология
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Предметная  область  «Основы  духовно-  нравственной  культуры

народов  России» представлена   учебным предметом  «ОДНКНР»  (Основы

светской  этики) в  5  классе  1  час  с  целью  осуществления  духовно-

нравственного воспитания учащихся.

В  предметную  область  «Искусство» входят  учебные  предметы:

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» - это учебный предмет «Технология».

Предметная область  «Физическая культура и Основы безопасности

жизнедеятельности»   представлена   учебным  предметом  «Физическая

культура», ОБЖ  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных

отношений,обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся

и  используется:  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение

отдельных  учебных  предметов  обязательной  части;  на  введение  учебных

курсов,  обеспечивающих  различные  интересы  учащихся,  в  том  числе

этнокультурные.

Время,  отводимое  на  данную  часть  в  5-7   классах,   используется  на

введениеучебных курсов в соответствии с интересами и запросами учащихся и

их родителей (законных представителей) и реализует задачи основного общего

образовании  с  учетом  специфики  основной  образовательной  программы

образовательного учреждения. 

 С  целью  увеличения  учебных  часов  в  5  классе  добавлен  1  час  на

изучение учебного предмета «Русский язык», 1 час на изучение учебного

предмета  «Литература»  и  1  час  на  изучение  учебного  предмета

«Биология» в 6 классе.

 Учебный  курс«За  страницами  учебника  математики»призван

развивать  самостоятельное,  поисковое,  исследовательское  мышление,

формировать  творческую  активность  учениковпри  решении

нестандартных математических заданий.

126



 Учебный  предмет «Основы безопасности  жизнедеятельности»введён

для  формирования  у  учащихся  сознательного  и  ответственного

отношения к собственному здоровью,  личной безопасности.

Учебники,  по  которым  занимаются  учащиеся,  соответствуют  перечню

учебников, рекомендованных Министерством  образования.

На  учебныйкурс «Экология»  отведен 1 час в 6 классе. Курс направлен на

развитие  экологической  грамотности  учащихся,  расширение  их  знаний  о

законах  развития  природы  и  общества,  а  также  на  углубление  знаний

краеведческой направленности.

Формы и порядок промежуточной аттестации

Освоение образовательной программы,  в  том числе  и  отдельной части

или  всего  объёма  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)

образовательной  программы,  сопровождается  промежуточной  аттестацией

учащихся, проводимой в формах и в порядке, установленном Положением «О

периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной

аттестации  учащихся  муниципального  бюджетного  общеобразовательного

учреждения «Усть-Сосновская основная общеобразовательная школа».

Формами  промежуточной  аттестации  в  рамках  федеральных

государственных образовательных стандартов основного общего образования

являются:

 -письменные контрольные работы по математике;

-контрольные диктанты по русскому языку. 

Текущий, промежуточный, итоговый  контроль успеваемости учащихся в

течение учебного года осуществляется по балльной системе.

Создание организационно-педагогических условий

реализации учебного плана

I. Режим работы школы:

Обучение в школе ведется в одну смену. Начало занятий в 9.00 часов.

Продолжительность уроков до 45 минут, перемены между уроками –  10 мин,
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большие  перемены  для  питания  (после  второго  и  третьего  уроков)  -  по  20

минут. Количество учебных недель –  35. Школа работает в режиме 6-дневной

учебной недели. 

 Продолжительность каникул –  не менее 30 дней, в летнее время –  не

менее 8 недель. 

Недельная учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиНа: 

5 класс -  32 часа;

6 класс –  33 часа

7 класс –  35 часов  

8 класс –  36 часов   

9 класс –  36 часов   
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Учебный план

муниципального образовательного учреждения

«Усть-Сосновская основная общеобразовательная школа»

в рамках реализации федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю

Обязательная 
часть

5

класс

6 
класс

7 
класс

8

класс

9

класс

Все-

го

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 2 3 2 2 3 12

Родной язык и родная  
литература

Родной язык 0 0 0 0 0 0

Родная литература 0 0 0 0 0 0

Иностранные языки Немецкий язык 3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные 
предметы

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6

История России 1 1 1 2 5

Обществознание 1 1 1 1 1 5

География 1 1 2 2 2 8

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

ОДНКНР 1 0 0 0 0 1

Естественно-научные 
предметы

Физика 2 2 3 7

Химия 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
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Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Физическая 
культура

3 3 3 3 3 15

Итого 28 29 30 32 32 151

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

За страницами 
учебника 
математики 
(учебный курс)

1 1 1 1 1 5

Русский язык 1 1

Русское 
правописание 
(групповые 
занятия)

1 1 2

Трудные случаи 
морфологии 
(учебный курс). 
Синтаксис и 
пунктуация 
(учебный курс)

0,5+0,5 1

Литература 1 1

В стране 
литературных 
героев (учебный 
курс).

1 1 2

Биология 1 1 1

Экология 1 1

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 2

Физика 1 1 2

Обществознание 1 1
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Итого 4 4 5 4 4 21

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка

32 33 35 36 36 172

3.1.1. 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. 

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 СанПиН и мнения участников образовательного процесса.

Календарный учебный график

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Усть-Сосновская  основная общеобразовательная школа»

1.  Начало учебного года –  1 сентября

окончание учебного года: 5-8 классы -  не позже 30 мая,  для учащихся 9 класса 

учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов ГИА и 

учебным планом.

Срок освоения уровня основного общего образования –  31 августа 

2.  Учебный год -не менее 34 недель для 5-8 классов,  (для 9  кл. –не менее

33 недель)

3.  Продолжительность каникул в учебном году не менее 36 дней  

4.  Продолжительность учебной недели в классах: 6-ти дневная;

5.   Продолжительность  уроков,  групповых  занятий,  учебных  курсов,

кружков –  не более 45 минут; 

6.  Начало уроков  09:00; 
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7.  Сроки проведения промежуточной аттестации:

 Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике

в  5 –  6 классах –  11 -15 мая

в 7, 8 классах –  с 18 –  22 мая

9.  Сроки проведения Государственной итоговой аттестации в 9 классе –

согласно приказам Министерства образования и науки РФ.

10. Система оценок: отметка в баллах: «5», «4», «3», «2».

3.1.2. План   внеурочной  деятельности  учащихся  МБОУ  «Усть-

Сосновская ООШ»

Внеурочная деятельность  в соответствии с требованиями ФГОС ООО

организуется  по  основным  направлениям  развития  личности  (духовно-

нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,

спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся

и  их  родителей  (законных  представителей)  и  осуществляться  посредством

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких

как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,

олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,

общественно - полезные практики и т. д.

При  организации  внеурочной  деятельности  учащихся  могут

использоваться  возможности  организаций  дополнительного  образования,

культуры,  спорта.  В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной

деятельности используются возможности оздоровительного летнего лагеря. 

№ Направление
развития
личности ребенка

Наименова-

ние  рабочей
программы

Количество часов  в неделю

5

 клас
с

6

 клас
с

7

класс

8

класс

9

класс
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1. Спортивно-
оздоровительное

 «Дорожная
азбука»

2 2 2 2

Секция
«Спортивные
игры»

2 2 2 3 3

2. Общеинтеллектуал
ьное

 «Что?  Где?
Когда?
Почему?»

2 2 2 2 2

3. Духовно-
нравственное

Кружок
«Уроки
нравственнос
ти»

1 1 1 2 2

4 Социальное Правовой
калейдоскоп

1 1 1 2 2

5 Общекультурное Кружок
«Город
мастеров»

1 1 1

«Уроки
этикета»

1 1 1

Итого 10 10 10 10 10

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет

за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год –  не

более 350 часов.

Величина  недельной  образовательной  нагрузки  (количество  занятий),

реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  определяется  за  пределами

количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, но не

более 10 часов.  Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос

образовательной  нагрузки,  реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  на

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ
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(летний  оздоровительный  лагерь  с  дневным пребыванием  на  базе  школы,  в

походах, поездках и т. д.).

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной

деятельности могут отличаться:

 на  деятельность  ученических  сообществ  и  воспитательные

мероприятия отводится от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении

коллективных  дел  масштаба  ученического  коллектива  или  общешкольных

мероприятий  за  1–2  недели  может  быть  использовано  до  20  часов  (бюджет

времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);

 на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно –  от

1 до 2 часов, 

 на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно –

до 1 часа, 

 на осуществление педагогической поддержки социализации учащихся

еженедельно –  от 1 до 2 часов, 

 на  обеспечение  благополучия  школьника  еженедельно  –   от  1  до  2

часов. 

В  зависимости  от  задач  на  каждом  этапе  реализации  образовательной

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может

изменяться. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в

связи  необходимостью  преодоления  противоречий  и  разрешения  проблем,

возникающих в том или ином ученическом коллективе.

3.2. Система условийреализации основной образовательной программы

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям

реализации  основной  образовательной  программы  образовательного

учреждения  должно  быть  создание  и  поддержание  развивающей

образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,

социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,

эстетического, физического, трудового развития учащихся. 
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Условия,  созданные  в  МБОУ  «Усть-Сосновская  ООШ»,  реализующей

основную образовательную программу основного общего образования: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной программы общеобразовательного учреждения и реализацию

предусмотренных в ней образовательных программ; 

•  учитывают  особенности  образовательного  учреждения,  его

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в

основном общем образовании. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной

образовательной программы основного общего образования

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения

и их функциональные обязанности; 

•  описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ  «Усть-Сосновская  ООШ»  укомплектована  кадрами,  имеющими

необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определённых  основной

образовательной  программой  образовательного  учреждения,  способными  к

инновационной профессиональной деятельности. 

При  разработке  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный

перечень  должностных  обязанностей  работников  с  учётом  особенностей

организации  труда  и  управления,  а  также  прав,  ответственности  и

компетентности  работников  образовательного  учреждения,  основывались  на

квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином

квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и

служащих  (раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей

работников образования»). 
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Образовательное  учреждение  укомплектовано  работниками  пищеблока,

прочим персоналом. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной

программы

основного общего образования

Должность Должностные
обязанности

Кол-во
работник
ов  в  ОУ
(требуетс
я/имеетс
я)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования         к
уровню
квалификации

Фактический

руководитель
образовательн
ого
учреждения

обеспечивает
системную
образовательную  и
административно-
хозяйственную  работу
образовательного
учреждения

1 высшее
профессиональное
образование

высшее
профессиональное
образование

заместитель
руководителя

координирует  работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку  учебно-
методической  и  иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов  организации
образовательного
процесса.
Осуществляет контроль
за  качеством
образовательного
процесса.

1 высшее
профессиональное
образование

высшее
профессиональное
образование

учитель осуществляет  обучение
и  воспитание
учащихся,
способствует
формированию  общей
культуры  личности,
социализации,
осознанного  выбора  и
освоения
образовательных
программ.

11 высшее
профессиональное
образование  или
среднее
профессиональное
образование  по
направлению
подготовки
«Образование  и
педагогика»  или  в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету

высшее
профессиональное
образование  –   10
чел.
  среднее
профессиональное
образование  –   1
человека

педагог-
организатор
основ
безопасности

осуществляет  обучение
и воспитание учащихся
с  учётом  специфики
курса  ОБЖ.

1 высшее
профессиональное
образование  и
профессиональная

среднее
профессиональное
образование
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жизнедеятельн
ости

Организует,  планирует
и проводит  учебные,  в
том  числе
факультативные  и
внеурочные,  занятия,
используя
разнообразные  формы,
приёмы,  методы  и
средства обучения

подготовка  по
направлению
подготовки
«Образование  и
педагогика» или ГО
либо,  среднее
профессиональное
образование  по
направлению
подготовки
«Образование  и
педагогика» или ГО
и  стаж  работы  по
специальности  не
менее  3  лет,  либо
среднее
профессиональное
(военное)
образование  и
дополнительное
профессиональное
образование  в
области
образования  и
педагогики  и  стаж
работы  по
специальности не
менее 3 лет

библиотекарь обеспечивает  доступ
учащихся  к
информационным
ресурсам,  участвует  в
их  духовно-
нравственном
воспитании,
профориентации  и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
учащихся

1 высшее или среднее
профессиональное
образование  по
специальности
«Библиотечно-
информационная
деятельность».

среднее
профессиональное
образование

Для  достижения  результатов  ООП  в  ходе  ее  реализации  предполагается

оценка  качества  работы  учителя  и  специалистов  основной  школы  с  целью

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда

оплаты труда 
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Система  стимулирующих  выплат  работникам  школы  предусматривает

реализацию  права  участия  Управляющего  совета  в  распределении

поощрительных  выплат  стимулирующей  части  ФОП  по  результатам  труда,

осуществляется  по  представлению  директора,  руководителей  предметных

кафедр и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием  для  осуществления  данных  выплат  являются,  прежде  всего,

результаты,  а  также  показатели  качества  обучения  и  воспитания  учащихся,

выраженные  в  их  образовательных  достижениях  и  сформированных

компетентностях. 

Под  компетентностями  понимаются  способности,  личностные  качества  и

умения  учащегося  решать  личностно  и  социально  значимые  задачи  в

стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

Аналитическая  таблица  для  оценки  базовых  компетентностей

педагогов

№
п/
п

Базовые
компетентности
педагога

Характеристики компетентностей Показатели  оценки
компетентности

1.1 Вера  в  силы  и
возможности
учащихся

Данная  компетентность  является
выражением  гуманистической  позиции
педагога.  Она  отражает  основную задачу
педагога   –   раскрывать  потенциальные
возможности учащихся.
Данная  компетентность  определяет
позицию  педагога  в  отношении  успехов
учащихся.  Вера  в  силы  и  возможности
учащихся  снимает  обвинительную
позицию  в  отношении  обучающегося,
свидетельствует  о  готовности
поддерживать  ученика,  искать  пути  и
методы,  отслеживающие  успешность  его
деятельности. Вера в силы и возможности
ученика  есть  отражение  любви  к
обучающемуся.  Можно  сказать,  что
любить  ребёнка   –   значит  верить  в  его
возможности,  создавать  условия  для
разворачивания  этих  сил  в
образовательной деятельности

 –  Умение создавать ситуацию
успеха для учащихся;
 –   умение  осуществлять
грамотное  педагогическое
оценивание,  мобилизующее
академическую активность;
 –   умение  находить
положительные  стороны  у
каждого  обучающегося,  строить
образовательный  процесс  с
опорой  на  эти  стороны,
поддерживать  позитивные  силы
развития;
 –   умение  разрабатывать
индивидуально-
ориентированные
образовательные проекты

1.2 Интерес  к
внутреннему  миру
учащихся

Интерес  к  внутреннему  миру  учащихся
предполагает  не  просто  знание  их
индивидуальных и
возрастных  особенностей,  но  и
выстраивание  всей  педагогической
деятельности с опорой на индивидуальные
особенности  учащихся.  Данная
компетентность  определяет  все  аспекты

 –  Умение составить устную и
письменную  характеристику
учащегося, отражающую разные
аспекты его внутреннего мира;
 –   умение  выяснить
индивидуальные  предпочтения
(индивидуальные
образовательные  потребности),
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педагогической деятельности возможности  ученика,
трудности,  с  которыми  он
сталкивается;
 –   умение  построить
индивидуализированную
образовательную программу;
умение  показать  личностный
смысл  обучения  с  учётом
индивидуальных  характеристик
внутреннего мира

1.3 Открытость  к
принятию  других
позиций,  точек
зрения
(неидеологизирова
нное  мышление
педагога)

Открытость к принятию других позиций и
точек зрения предполагает, что педагог не
считает  единственно  правильной  свою
точку  зрения.  Он  интересуется  мнением
других и готов их поддерживать в случаях
достаточной аргументации. Педагог готов
гибко  реагировать  на  высказывания
учащегося,  включая  изменение
собственной позиции

 –   Убеждённость,  что  истина
может быть не одна;
интерес  к  мнениям  и  позициям
других;
 –   учёт  других точек  зрения в
процессе оценивания учащихся

1.4 Общая культура Определяет  характер  и  стиль
педагогической  деятельности.
Заключается  в  знаниях  педагога  об
основных  формах  материальной  и
духовной  жизни  человека.  Во  многом
определяет  успешность  педагогического
общения,  позицию  педагога  в  глазах
учащихся

 –   Ориентация  в  основных
сферах материальной и духовной
жизни;
знание  материальных  и
духовных интересов молодёжи;
 –   возможность
продемонстрировать
свои достижения;
 –   руководство  кружками  и
секциями

1.5 Эмоциональная
устойчивость

Определяет  характер  отношений  в
учебном процессе,  особенно  в  ситуациях
конфликта.  Способствует  сохранению
объективности  оценки  учащихся.
Определяет  эффективность  владения
классом

 –  В трудных ситуациях педагог
сохраняет спокойствие;
эмоциональный  конфликт  не
влияет на объективность оценки;
 –   не  стремится  избежать
эмоционально-напряжённых
ситуаций

1.6 Позитивная
направленность  на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в себе

В  основе  данной  компетентности  лежит
вера  в  собственные  силы,  собственную
эффективность. Способствует позитивным
отношениям  с  коллегами  и  учащимися.
Определяет  позитивную  направленность
на педагогическую деятельность

 –  Осознание целей и ценностей
педагогической деятельности;
 –  позитивное настроение;
желание работать;
 –   высокая  профессиональная
самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение  перевести

тему  урока  в
педагогическую
задачу

Основная  компетенция,  обеспечивающая
эффективное  целеполагание  в  учебном
процессе.  Обеспечивает  реализацию
субъект-субъектного  подхода,  ставит
обучающегося  в  позицию  субъекта
деятельности,  лежит  в  основе
формирования творческой личности

 –   Знание  образовательных
стандартов  и  реализующих их
программ;
 –   осознание
нетождественности темы урока
и цели урока;
 –   владение  конкретным
набором  способов  перевода
темы в задачу

2.2 Умение  ставить
педагогические  цели
и задачи сообразно
возрастным  и
индивидуальным
особенностям
учащихся

Данная  компетентность  является
конкретизацией предыдущей. Она
направлена  на  индивидуализацию
обучения  и  благодаря  этому  связана  с
мотивацией и общей успешностью

 –   Знание  возрастных
особенностей учащихся;
 –  владение методами перевода
цели  в  учебную  задачу  на
конкретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
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3.1 Умение  обеспечить
успех в деятельности

Компетентность, позволяющая учащемуся
поверить  в  свои  силы,  утвердить  себя  в
глазах  окружающих,  один  из  главных
способов  обеспечить  позитивную
мотивацию учения

 –   Знание  возможностей
конкретных  учеников;   –
постановка  учебных  задач  в
соответствии с возможностями
ученика;   –   демонстрация
успехов  учащихся  родителям,
одноклассникам

3.2 Компетентность  в
педагогическом
оценивании

Педагогическое  оценивание  служит
реальным  инструментом  осознания
учащимся  своих  достижений  и
недоработок. Без знания своих результатов
невозможно  обеспечить  субъектную
позицию в образовании

 –   Знание  многообразия
педагогических оценок;
 –   знакомство  с  литературой
по данному вопросу;
 –   владение  различными
методами  оценивания  и  их
применение

3.3 Умение  превращать
учебную  задачу  в
личностно значимую

Это одна из важнейших компетентностей,
обеспечивающих  мотивацию  учебной
деятельности

 –  Знание интересов учащихся,
их внутреннего мира;
 –  ориентация в культуре;
умение  показать  роль  и
значение изучаемого материала
в реализации личных планов

IV. Информационная компетентность

4.1 Компетентность  в
предмете
преподавания

Глубокое  знание  предмета  преподавания,
сочетающееся  с  общей  культурой
педагога. Сочетание
теоретического  знания  с  видением  его
практического  применения,  что  является
предпосылкой  установления  личностной
значимости учения

–   Знание  генезиса
формирования  предметного
знания (история, персоналии,
для  решения  каких  проблем
разрабатывалось);
 –   возможности  применения
получаемых  знаний  для
объяснения социальных
и природных явлений;
 –  владение методами решения
различных задач;
 –   свободное  решение  задач
ЕГЭ, олимпиад: региональных,
российских, международных

4.2 Компетентность  в
методах
преподавания

Обеспечивает  возможность  эффективного
усвоения знания и формирования умений,
предусмотренных  программой.
Обеспечивает  индивидуальный  подход  и
развитие
творческой личности

 –   Знание  нормативных
методов и методик;
 –   демонстрация  личностно
ориентированных  методов
образования;
 –   наличие  своих  находок  и
методов, авторской школы;
 –   знание  современных
достижений  в  области
методики  обучения,  в  том
числе  использование  новых
информационных технологий;
 –   использование  в  учебном
процессе
современных  методов
обучения

4.3 Компетентность  в
субъективных
условиях
деятельности (знание
учеников  и  учебных
коллективов)

Позволяет  осуществить  индивидуальный
подход  к  организации  образовательного
процесса.  Служит  условием  гуманизации
образования.  Обеспечивает  высокую
мотивацию академической активности

–   Знание  теоретического
материала  по  психологии,
характеризующего
индивидуальные  особенности
учащихся;   –   владение
методами  диагностики
индивидуальных  особенностей
(возможно,  со  школьным
психологом);  –  использование
знаний  по  психологии  в
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организации  учебного
процесса;   –   разработка
индивидуальных  проектов  на
основе  личных  характеристик
учащихся;   –   владение
методами  социометрии;  учёт
особенностей  учебных
коллективов  в  педагогическом
процессе;   –   знание
(рефлексия)  своих
индивидуальных  особенностей
и их учёт в своей деятельности

4.4 Умение  вести
самостоятельный
поиск информации

Обеспечивает  постоянный
профессиональный  рост  и  творческий
подход  к  педагогической  деятельности.
Современная ситуация быстрого развития
предметных  областей,  появление  новых
педагогических  технологий  предполагает
непрерывное  обновление  собственных
знаний  и  умений,  что  обеспечивает
желание и умение вести самостоятельный
поиск

 –   Профессиональная
любознательность;
умение  пользоваться
различными  информационно-
поисковыми технологиями;
 –   использование  различных
баз  данных в образовательном
процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1 Умение  разработать

образовательную
программу,  выбрать
учебники  и  учебные
комплекты

Умение  разработать  образовательную
программу  является  базовым  в  системе
профессиональных  компетенций.
Обеспечивает  реализацию  принципа
академических  свобод  на  основе
индивидуальных  образовательных
программ.  Без  умения  разрабатывать
образовательные  программы  в
современных  условиях  невозможно
творчески  организовать  образовательный
процесс.  Образовательные  программы
выступают средствами целенаправленного
влияния  на  развитие  учащихся.
Компетентность  в  разработке
образовательных  программ  позволяет
осуществлять преподавание на различных
уровнях  обученности  и  развития
учащихся.  Обоснованный  выбор
учебников и учебных комплектов является
составной  частью  разработки
образовательных  программ,  характер
представляемого  обоснования  позволяет
судить  о  стартовой  готовности  к  началу
педагогической  деятельности,  позволяет
сделать  вывод  о  готовности  педагога
учитывать  индивидуальные
характеристики учащихся

 –   Знание  образовательных
стандартов  и  примерных
программ;
 –   наличие  персонально
разработанных
образовательных  программ:
характеристика  этих  программ
по  содержанию,  источникам
информации;
 –   по  материальной  базе,  на
которой  должны
реализовываться  программы;
по  учёту  индивидуальных
характеристик учащихся;
 –   обоснованность
используемых
образовательных программ;
 –   участие  учащихся  и  их
родителей  в  разработке
образовательной  программы,
индивидуального  учебного
плана  и  индивидуального
образовательного маршрута;
 –   участие  работодателей  в
разработке  образовательной
программы;
 –  знание учебников и учебно-
методических  комплектов,
используемых  в
образовательных  учреждениях,
рекомендованных  органом
управления  образованием;   –
обоснованность  выбора
учебников  и  учебно-
методических  комплектов,
используемых педагогом

5.2 Умение  принимать
решения в различных

Педагогу  приходится  постоянно
принимать решения:

 –   Знание  типичных
педагогических  ситуаций,
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педагогических
ситуациях

 –  как установить дисциплину;
 –   как  мотивировать  академическую
активность;
 –   как  вызвать  интерес  у  конкретного
ученика;
 –   как  обеспечить  понимание  и  т.  д.
Разрешение  педагогических  проблем
составляет  суть  педагогической
деятельности.  При  решении  проблем
могут  применяться  как  стандартные
решения  (решающие  правила),  так  и
творческие (креативные) или интуитивные

требующих  участия  педагога
для своего решения;
 –   владение  набором
решающих  правил,
используемых  для  различных
ситуаций;
 –   владение  критерием
предпочтительности  при
выборе  того  или  иного
решающего правила;
 –   знание  критериев
достижения цели;
 –   знание  нетипичных
конфликтных ситуаций;
 –   примеры  разрешения
конкретных  педагогических
ситуаций;
 –  развитость педагогического
мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1 Компетентность  в

установлении
субъект-субъектных
отношений

Является  одной  из  ведущих  в
системе  гуманистической
педагогики.  Предполагает
способность  педагога  к
взаимопониманию,  установлению
отношений  сотрудничества,
способность слушать и чувствовать,
выяснять интересы и потребности
других участников образовательного
процесса,  готовность  вступать  в
помогающие  отношения,
позитивный настрой педагога

 –  Знание учащихся;
 –  компетентность в целеполагании;
 –  предметная компетентность;
 –  методическая компетентность;
 –  готовность к сотрудничеству

6.2 Компетентность  в
обеспечении
понимания
педагогической
задачи  и  способах
деятельности

Добиться  понимания  учебного
материала   –   главная  задача
педагога.  Этого  понимания  можно
достичь  путём  включения  нового
материала в систему уже освоенных
знаний  или  умений  и  путём
демонстрации  практического
применения изучаемого материала

 –   Знание  того,  что  знают  и
понимают ученики;
 –   свободное  владение  изучаемым
материалом;
 –   осознанное  включение  нового
учебного  материала  в  систему
освоенных знаний учащихся;
 –   демонстрация  практического
применения изучаемого материала;
 –  опора на чувственное восприятие

6.3 Компетентность  в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает  процессы
стимулирования  учебной
активности,  создаёт  условия  для
формирования  самооценки,
определяет  процессы  формирования
личностного  «Я»  обучающегося,
пробуждает  творческие  силы.
Грамотное  педагогическое
оценивание  должно  направлять
развитие  учащегося  от  внешней
оценки  к  самооценке.
Компетентность  в  оценивании
других  должна  сочетаться  с
самооценкой педагога

 –  Знание функций педагогической
оценки;
 –   знание  видов  педагогической
оценки;
 –   знание  того,  что  подлежит
оцениванию  в  педагогической
деятельности;
 –   владение  методами
педагогического  оценивания;   –
умение  продемонстрировать  эти
методы на конкретных примерах;
 –   умение  перейти  от
педагогического  оценивания  к
самооценке

6.4 Компетентность  в Любая  учебная  задача  разрешается,  –   Свободное  владение  учебным
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организации
информационной
основы деятельности
учащегося

если  обучающийся  владеет
необходимой  для  решения
информацией  и  знает  способ
решения.  Педагог  должен  обладать
компетентностью  в  том,  чтобы
осуществить или организовать поиск
необходимой  для  ученика
информации

материалом;
знание  типичных  трудностей  при
изучении конкретных тем;
 –   способность  дать
дополнительную  информацию  или
организовать поиск дополнительной
информации,  необходимой  для
решения учебной задачи;
 –  умение выявить уровень развития
учащихся;
 –  владение методами объективного
контроля и оценивания;
 –   умение  использовать  навыки
самооценки  для  построения
информационной  основы
деятельности (ученик должен уметь
определить, чего ему не хватает для
решения задачи)

6.5 Компетентность  в
использовании
современных средств
и  систем
организации  учебно-
воспитательного
процесса

Обеспечивает  эффективность
учебно-воспитательного процесса

 –   Знание  современных  средств  и
методов  построения
образовательного процесса;
 –  умение использовать средства и
методы  обучения,  адекватные
поставленным  задачам,  уровню
подготовленности  учащихся,  их
индивидуальным характеристикам;
 –   умение  обосновать  выбранные
методы и средства обучения

6.6 Компетентность  в
способах умственной
деятельности

Характеризует  уровень  владения
педагогом  и  учащимися  системой
интеллектуальных операций

 –   Знание  системы
интеллектуальных операций;
владение  интеллектуальными
операциями;
 –   умение  сформировать
интеллектуальные  операции  у
учеников;
 –   умение  организовать
использование  интеллектуальных
операций,  адекватных  решаемой
задаче

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации

педагогических работников. 

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации   –  профессиональная

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

•  обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

•  освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а

также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 
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•  овладение  учебно-методическими  и  информационно-  методическими

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

Организация методической работы 

Мероприятия: 

1.  Семинары,  посвящённые  содержанию  и  ключевым  особенностям

ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения

ФГОС. 

4.  Конференции  участников  образовательного  процесса  и  социальных

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5.  Участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной

образовательной программы образовательного учреждения. 

6.  Участие педагогов в разработке  и апробации оценки эффективности

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7.  Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий

осуществляются  в  разных  формах:  совещания  при  директоре,  заседания

педагогического  и  методического  советов,  совещания  при  заместителе

директора  по учебно-воспитательной работе, решения педагогического совета,

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, и др. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации

основнойобразовательной программы основного общего образования

145



ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и

обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы через

два ее последовательных этапа реализации: 

Этап  5-6  классы –   образовательный переход  из  младшего  школьного

возраста  в  подростковый.  На  данном  этапе  образования  ООП  ООО

обеспечивает: 

-  организацию  сотрудничества  между  младшими  подростками  и

младшими  школьниками  (разновозрастное  сотрудничество),  что  позволяет

решить  проблему  подросткового  негативизма  в  его  школьных  проявлениях

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

-  разворачивание  содержания  учебного  материала  отдельных  учебных

дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет

педагогам  организовать  изучение  учебного  материала  на  переходном  этапе

таким образом, что учащиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением

своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой позиции

–  учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их

индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной траектории);

-  формирование  учебной  самостоятельности  учащихся  через  работу  в

позиции  «учителя»,  основанной  на  способности,  удерживая  точку  зрения

незнающего,  помочь  ему  занять  новую точку  зрения,  но  уже  не  с  позиции

сверстника, а учителя; 

-  учебное  сотрудничество  между младшими и  старшими подростками,

что  дает  возможность  педагогам  организовать  образовательный процесс  так,

чтобы младшие подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими

подростками,  могли  бы  сами  определять  границы  своих  знаний-незнаний  и

пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; 

-  организацию  образовательного  процесса  через  возможность

разнообразия  выбора  образовательных  пространств  (учения,  тренировки,

экспериментирования) учащихся; 
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-  организацию взаимодействия между учащимися,  между учащимися и

учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе

с культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения,

существующие в той или другой области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы –  этап самоопределения и индивидуализации. 

На  данном  этапе  образования  ООП  основного  общего  образования

обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия,

тренинги,  проекты,  практики,  конференции,  выездные  сессии  и  пр.)  с

постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

-  образовательные  места  встреч  замыслов  с  их  реализацией,  места

социального  экспериментирования,  позволяющего  ощутить  границы

собственных возможностей учащихся; 

-  выбор  и  реализацию индивидуальных  образовательных  траекторий  в

заданной учебной предметной программой области самостоятельности. 

-  организацию  системы  социальной  жизнедеятельности  и  группового

проектирования  социальных  событий,  предоставление  учащимся  поля  для

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных

группах; 

-  создание  пространств  для  реализации  разнообразных  творческих

замыслов учащихся, проявление инициативных действий. 

Результатом  реализации  указанных  требований  является  комфортная

развивающая  образовательная  среда  основного  общего  образования  как

базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его

высокое  качество,  доступность  и  открытость  для  учащихся,  их  родителей

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и

воспитание учащихся; 
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- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и

социального здоровья учащихся; 

-  преемственного  по отношению к начальному общему образованию и

учитывающей  особенности  организации  основного  общего  образования,  а

также специфику возрастного психофизического развития учащихся на данной

ступени общего образования. 

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП образовательная

среда школы. 

Главными показателями  эффективности  образовательной  среды  школы

являются: 

- полноценное развитие способностей учащихся; 

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

-  обеспечение  инициативы  детей  самим  включаться  в  ту  или  иную

деятельность и проявлять собственную активность. 

Таким  образом,  при  выборе  форм,  способов  и  методов  обучения  и

воспитания  (образовательных  технологий)  на  этапе  основного  общего

образования  школа  руководствуется  возрастными  особенностями  и

возможностями  учащихся  и  обеспечивает  результативность  образования  с

учетом этих факторов: 

-  расширение  деятельностных  форм  обучения,  предполагающих

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех

остальных сферах школьной жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий

учебного  сотрудничества,  обеспечивающих  расширение  видов  групповой

работы учащихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как

в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход в

разумных пределах от устных видов коммуникации к письменным, в том числе

с  использованием  возможностей  информационных  и  коммуникативных

технологий; 
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-  использование  проектной  деятельности,  проектных  форм  учебной

деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

-  использование  во  всех  классах  (годах  обучения)  основной  школы

оценочной  системы,  ориентированной  на  обучение  детей  само-  и

взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется

школой). 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое

использование  учащимися  и  педагогами  в  образовательном  процессе

современных  образовательных  и  информационно-коммуникационных

технологий с учетом особенностей основной ступени образования. 

Главным  требованием  к  информационным  и  коммуникационным

технологиям при реализации ООП ООО является их адекватность: 

- возрастным особенностям детей основной ступени образования; 

-  определяемым  этими  особенностями  содержательным  задачам

основного общего образования, а также обеспечение возможностей применения

ИКТ во всех элементах учебного процесса,  где такое применение уместно и

соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации

образовательнойпрограммы основного общего образования

Деятельность Учреждения финансируется в соответствии с Законодательством 

РФ. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

управлением образования администрации Топкинского муниципального 

района.

Финансы Учреждения образуются из следующих составляющих:

 субсидии  из  бюджета  Топкинского  муниципального  района,

выделяемой  для  обеспечения  выполнения  Учреждением  муниципального

задания (далее субсидия);

 средств, полученных от оказания платных образовательных услуг,

иной приносящей доход деятельности;
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средств добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц. 

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

его учредительными документами основными видами деятельности формирует 

и утверждает управление образование администрации Топкинского 

муниципального района.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности в сфере образования.

 Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах муниципального 

задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности, предусмотренными его учредительными документами в 

сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 

платы устанавливается Учредителем если иное не предусмотрено федеральным

законом.

Финансово-экономические условия МБОУ «Усть-Сосновская ООШ» 

представлены на сайте школы: 

http://u-sosnowo.narod.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost

3.2.4. Материально-технические условия реализации

основнойобразовательной программы
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МБОУ  «Усть-Сосновская  ООШ»  располагает  материальной  и

информационной  базой,  которая  обеспечивает  организацию  всех  видов

деятельности  младших  школьников,  соответствует  санитарно-

эпидемиологическим  и  противопожарным  правилам  и  нормам,  возрастным

особенностям  и  возможностям  учащихся,  отвечает  требованиям  к

оснащенности  школьных  помещений,  позволяет  обеспечить  реализацию

современных образовательных потребностей.

 В  области  материально-технического  обеспечения  образовательного

процесса в образовательном учреждении оборудованы: 

- учебные предметные кабинеты (8 кабинетов);

-  кабинет  информатики  (10  компьютеров,  объединенных  в  локальную

сеть, доступ в Интернет, необходимая оргтехника);

-  спортивный  зал;  в  спортивном  зале  имеется  комплект  спортивного

оборудования и инвентаря;

- библиотека;

- медицинский кабинет. 

МБОУ «Усть-Сосновская ООШ» имеется возможность

- создания и использования информации;

-  получения информации различными способами (поиск информации в

локальных  и  глобальных  информационно-телекоммуникационных  сетях,

работа в библиотеке и др.);

-  проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием  учебного

лабораторного  оборудования,  вещественных  моделей  и  коллекций  основных

естественно-научных объектов и явлений; средств традиционного измерения;

-  наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),  определения

местонахождения, наглядного представления и анализа данных;       

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;

-  обработки  материалов  и  информации  с  использованием

технологических инструментов;
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- физического развития учащихся и воспитанников, участия в спортивных

соревнованиях и играх;

-  управления  учебно-воспитательным  процессом  (в  том  числе

планирование,  фиксирование  (документирование)  его  реализации  в  целом  и

(или)  отдельных  этапов  (выступлений,  дискуссий,  экспериментов),

осуществление мониторинга и корректировки);

-  размещения,  систематизирования и хранения (накапливания)  учебных

материалов  и  работ  учащихся  и  педагогических  работников  (в  том  числе

создание резервных копий);

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;

-  организации  отдыха,  досуга  и  питания  учащихся  и  работников

общеобразовательного учреждения.

3.2.5. Информационно-методические условия реализации

основнойобразовательной программы основного общего образования

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации

основной образовательной программы основного общего образования в МБОУ

«Усть-Сосновская ООШ» направлено на обеспечение широкого, постоянного и

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы,

планируемыми  результатами,  организацией  образовательной  деятельности  и

условиями ее осуществления.

Требования  к  учебно-методическому  обеспечению  образовательной

деятельности включают:

параметры  комплектности  оснащения  образовательной  деятельности  с

учетом  достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования;

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом

достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования.
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МБОУ  «Усть-Сосновская  ООШ»  обеспечена  учебниками,  учебно-

методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным  предметам

основной образовательной программы основного общего образования. 

Под  информационно-образовательной  средой  (ИОС) понимается

открытая  педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных

информационных  образовательных  ресурсов,  современных  информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических  технологий,  направленных

на  формирование  творческой,  социально  активной  личности,  а  также

компетентность  участников  образовательного  процесса  в  решении  учебно-

познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб

поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

 информационно-образовательные  ресурсы  на  сменных  оптических

носителях;

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;

 вычислительная  и  информационно-телекоммуникационная

инфраструктура;

 прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

 в учебной деятельности;

 во внеурочной деятельности;

 в исследовательской и проектной деятельности;

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;

 в административной деятельности.
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Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного

процесса обеспечивает возможность:

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;

- формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;

-  индивидуально  и  коллективно  (многопользовательский  режим)

создавать  и  редактировать  образовательные  ресурсы,  творческие  работы  со

статическими и динамическими графическими и текстовыми объектами;

-  размещать,  систематизировать  и  хранить  (накапливать)  материалы

учебно-воспитательного  процесса  (в  том  числе  работы  учащихся  и

педагогических  работников,  используемые  участниками  учебно-

воспитательного процесса информационные ресурсы);

-  проводить  мониторинг  и  фиксировать  ход  учебно-воспитательного

процесса  и  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования;

-  проводить  отдельные  виды  и  формы  контроля  знаний,  умений  и

навыков учащихся;

-  осуществлять  взаимодействие  между  участниками  учебно-

воспитательного процесса, в том числе дистанционное (посредством локальных

и  глобальных  сетей)  использование  данных,  формируемых  в  ходе  учебно-

воспитательного  процесса  для  решения  задач  управления  образовательной

деятельностью;

-  осуществлять  взаимодействие  общеобразовательного  учреждения  с

органами,  осуществляющими  управление  в  сфере  образования,  с  другими

образовательными учреждениями и организациями.

Все  указанные  виды  деятельности  обеспечиваются  расходными

материалами.

Информационно-образовательная средав МБОУ «Усть-Сосновская

ООШ»

№
п/п

Необходимые средства Имеющееся в наличии
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I Технические средства мультимедийный  проектор  и  экран;  принтер
монохромный;  принтер  цветной;  цифровой
фотоаппарат;  сканер;  микрофон;  оборудование
компьютерной сети;

II Программные инструменты операционные  системы  и  служебные  инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и
иностранном языках; текстовый редактор для работы
с  русскими  и  иноязычными  текстами;  инструмент
планирования  деятельности;  графический  редактор
для обработки растровых изображений; графический
редактор  для  обработки  векторных  изображений;
редактор  подготовки  презентаций;  среда  для
интернет-публикаций;  редактор  интернет-сайтов;
редактор  для  совместного  удаленного
редактирования сообщений.

III Обеспечение  технической,  методической  и
организационной поддержки

разработка  планов,  дорожных  карт;  заключение
договоров; подготовка распорядительных документов
учредителя;  подготовка  локальных  актов
образовательной  организации;  подготовка  программ
формирования  ИКТ-компетентности  работников
образовательной организации

IV Отображение  образовательного  процесса  в
информационной среде

размещаются  домашние  задания  (текстовая
формулировка,  географическая  карта);  результаты
выполнения  аттестационных  работ  учащихся;
творческие  работы  учителей  и  учащихся;
осуществляется  связь  учителей,  администрации,
родителей,  органов  управления;  осуществляется
методическая поддержка учителей

V Компоненты на бумажных носителях учебники; рабочие тетради (тетради-тренажеры).

VI Компоненты на CD и DVD электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные  пособия;  электронные  тренажеры;
электронные практикумы

Общие сведения о средствах технического обеспечения УВП
Наименование Количество Использование

(учебные предметы)
Проекционная система 1 Русский  язык,  математика,

литература,  предметы
естественного  цикла,  ИЗО,  ОБЖ,
обществознание

Интерактивный комплекс 1 ОРКСЭ, русский язык, литература,
история

Компьютеры
в учебных кабинетах

8 Русский  язык,  математика,
литература,  предметы
естественного  цикла,  ИЗО,  ОБЖ,
обществознание,  физическая
культура

Интерактивная доска 1 Русский  язык,  математика,
литература,  предметы
естественного цикла, ИЗО, ОБЖ

Помещения  для  осуществления  образовательного  процесса,  активной

деятельности,  отдыха,  питания  учащихся,  их  площадь,  освещенность  и
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воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и

зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность

безопасной  и  комфортной  организации  всех  видов  учебной  и  внеурочной

деятельности для всех участников образовательного процесса,  соответствуют

СанПИН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требованиям  к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Определяя  в  качестве  главных  составляющих  нового  качества  общего

образования  уровень  профессионального  мастерства  учительских  кадров,  а

также  улучшение  условий  образовательного  процесса  и  повышение

содержательности  реализуемой  ООП  НОО,  механизмы  достижения  целевых

ориентиров направлены на решение следующих задач:

 развитие  учительского  потенциала  через  обеспечение

соответствующего  современным  требованиям  качества  повышения

квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу;

 совершенствование  системы  стимулирования  работников

Учреждения и оценки качества их труда;

 совершенствование  школьной  инфраструктуры  с  целью  создания

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с

требованиями СанПиН;

 оснащение  школы  современным  оборудованием,  обеспечение

школьной  библиотеки   учебниками  (в  том  числе  электронными)  и

художественной литературой для реализации ФГОС;

 развитие информационной образовательной среды; 

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;

 создание  и  развитие  системы  мониторинга  качества  образования

образовательного учреждения;

 создание условий для достижения выпускниками основного уровня

школы высокого уровня готовности к дальнейшемуобучению и их личностного
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развития  через  обновление  программ  воспитания  и  дополнительного

образования;

 повышение  информационной  открытости  образования  через

использование  сайта школы, личных сайтов учителей.

Основным  механизмомдостижения  целевых  ориентиров  в  системе

условий  является  четкое  взаимодействие  всех  участников  образовательного

процесса.

Проведение  комплексных  мониторинговых  исследований  и

эффективности  инноваций  находит  сове  отражение  в  анализе  проделанной

работы за год.

План работы способствует своевременному принятию административных

решений,  организации  работы  с  родителями,  профессиональному  росту

учителя. 

Управленческие шаги Задачи Результат
Механизм «Планирование»

Анализ системы условий Определение  существующего
уровня.
Определение  необходимых
изменений.

Раздел  ООП  ООО  «Система
условий реализации стандарта»

Составление  сетевого  графика
(дорожной  карты)  по  созданию
условий

Определение  сроков  и
ответственных.

Сетевой график (дорожная карта)
по созданию условий

Механизм «Организация»
Организация  контроля  за  ходом
изменения  системы  условий
реализации ООП ООО

Создание  мониторинга  системы
условий

Эффективный контроль  за  ходом
реализации ФГОС ООО

Отработка  механизмов
взаимодействия  между
участниками  образовательного
процесса

Создание конкретных механизмов
взаимодействия, «обратной связи»

Создание  комфортной  среды  в
школе  для  учащихся  и  для
педагогов

Разработка системы мотивации и
стимулирования  педагогов,
добивающихся  высоких
результатов  в  реализации  ООП
ООО

Создание  благоприятной
мотивационной  среды  для
реализации  образовательной
программы

Профессиональный  и  творческий
рост педагогов и учащихся

Механизм «Контроль»
Подбор диагностических методик
для  формирования  целостной
системы  отслеживания  качества
выполнения ООП ООО

Пакет инструментария Аналитические материалы

Диагностика  эффективности
системы,  получение

Пакет диагностик Достижение  высокого  качества
предоставляемых услуг
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планируемого результата

3.2.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся
условиях в соответствие с приоритетами основной

образовательной программы основного общего
образования

№ Направление Мероприятие

1. Организационно-управленческое
обеспечение

Организация  работы  по  координинации
деятельности по переходу на ФГОС НОО

Организация работы с одаренными детьми: участие
в  олимпиадах,  конференциях,  интеллектуальных
конкурсах различного уровня

Приведение материально-технической базы школы в
соответствие  с  действующими  санитарными  и
противопожарными  нормами,  нормами  охраны
труда работников образовательного учреждения

Анализ  имеющегося  учебного  фонда  библиотеки
школы для реализации ФГОС НОО

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным
предметам  учебного  плана  ООП  НОО  в
соответствии с Федеральным перечнем.

Проведение совещаний с учителями по реализации
ФГОС НОО

2. Нормативно-правовое обеспечение Внесение необходимых изменений в локальные акты
школы

3. Методическое обеспечение Повышение  уровня  профессионального  мастерства
педагогического  коллектива  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО

Изучение,  обобщение,  внедрение  опыта
образовательных  учреждений  по  формированию
универсальных  УУД,  духовно-нравственному
развитию,  воспитанию  учащихся,  формированию
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни

Работа  творческой  группы  учителей  начальных
классов по осуществлению перехода на ФГОС

4. Кадровое обеспечение Создание  условий  для  непрерывного
профессионального  развития  педагогических
работников.

Создание  условий  для  прохождения  аттестации
педагогическими работниками.

Рост числа педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационную категории.
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5. Материально-техническое обеспечение Обновление информационно-образовательной среды
школы.

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию

необходимойсистемы условий в МБОУ «Усть-Сосновская

ООШ»

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное  обеспечение
введения ФГОС ООО

1.  Наличие  решения  органа  государственно-
общественного  управления  (управляющего
совета) о введении в образовательной организации
ФГОС ООО

01.09.2015

2.  Разработка  и  утверждение  плана-графика
введения ФГОС ООО

01.09.2015

3.  Обеспечение  соответствия  нормативной  базы
школы  требованиям  ФГОС  ООО  (цели
образовательного  процесса,  режим  занятий,
финансирование,  материально-техническое
обеспечение и др.)

01.09.2015

4.  Разработка  на  основе  примерной  основной
образовательной  программы  основного  общего
образования  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования
образовательной организации

01.09.2015

5.  Утверждение  основной  образовательной
программы образовательной организации

01.09.2015

6.  Приведение  должностных  инструкций
работников  образовательной  организации  в
соответствие  с  требованиями  ФГОС  основного
общего  образования  и  тарифно-
квалификационными  характеристикамии
профессиональным стандартом

01.09.2015

7.  Определение  списка  учебников  и  учебных
пособий,  используемых  в  образовательном
процессе  в  соответствии  с  ФГОС  основного
общего образования

01.09.2015

8. Разработка и корректировка локальных актов,
устанавливающих  требования  к  различным
объектам  инфраструктуры  образовательной
организации с учетом требований к минимальной
оснащенности учебного процесса

01.09.2015
(корректировка по мере
необходимости)
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации

9.  Доработка:
– образовательных  программ  (индивидуальных

и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов,

дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика;
– положений  о  внеурочной  деятельности

учащихся;
– положения об организации текущей и итоговой

оценки  достижения  учащимися  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной
программы;
– положения  об  организации  домашней  работы

учащихся;
– положения о формах получения образования

Ежегодно  до  01
сентября

II.  Финансовое  обеспечение
введения  ФГОС  основного
общего образования

1. Определение  объема  расходов,  необходимых
для реализации ООП и достижения планируемых
результатов

Ежегодно  до  01
сентября

2. Корректировка  локальных  актов,
регламентирующих  установление  заработной
платы работников образовательной организации, в
том  числе  стимулирующих  надбавок  и  доплат,
порядка и размеров премирования

По  мере
необходимости

3. Заключение  дополнительных  соглашений  к
трудовому  договору  с  педагогическими
работниками

По  мере
необходимости

III. Организационное
обеспечение  введения  ФГОС
основного  общего
образования

1. Обеспечение  координации  взаимодействия
участников  образовательных  отношенийпо
организации введения ФГОС ООО

Ежегодно  до  01
сентября

2. Разработка  и  реализация  моделей
взаимодействия МБОУ «Усть-Сосновская ООШ»,
ДЮСШ,  ДТДиМ,  обеспечивающих  организацию
внеурочной деятельности

Ежегодно  до  01
сентября

3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных  потребностей  учащихся  и
родителей  по  использованию часов  вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности

Ежегодно  до  01
сентября

4. Привлечение  Управляющего  совета  к
проектированию  основной  образовательной
программы основного общего образования

По  мере
необходимости

IV. Кадровое  обеспечение
введения  ФГОС  основного
общего образования

1.Анализ  кадрового  обеспечения  введения  и
реализации ФГОС основного общего образования

Ежегодно  до  01
сентября

2. Создание  (корректировка)  планаграфика
повышения  квалификации  педагогических  и
руководящих  работников  образовательной
организации в связи с введением ФГОС основного

Ежегодно  до  01
сентября
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации

общего образования

V. Информационное
обеспечение  введения  ФГОС
основного  общего
образования

1. Размещение  на  сайте  образовательной
организации  информационных  материалов  о
реализации ФГОС

1 раз в четверть

2.  Широкое  информирование  родительской
общественности  о  введении  ФГОС   и  порядке
перехода на них

1 раз в четверть

3. Организация изучения общественного мнения
по  вопросам  реализации  ФГОС  и  внесения
возможных дополнений в содержание ООП ОО

1 раз в год

4. Разработка  и  утверждение  локальных  актов,
регламентирующих:  организацию  и  проведение
публичного отчета образовательной организации

Ежегодно  до  1
сентября

VI. Материально
техническое  обеспечение

введения  ФГОС  основного
общего образования

1. Анализ материальнотехнического обеспечения
реализации ФГОС основного общего образования

Ежегодно  до  1
сентября

2. Обеспечение  соответствия  материально-
технической  базы  образовательной  организации
требованиям ФГОС

Ежегодно  до  1
сентября

3. Обеспечение  соответствия  санитарно-
гигиенических  условий  требованиям  ФГОС
основного общего образования

Ежегодно  до  1
сентября

4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам,  нормам охраны
труда работников образовательной организации

Ежегодно  до  1
сентября

5. Обеспечение  соответствия  информационно-
образовательной  среды  требованиям  ФГОС
основного общего образования

Ежегодно  до  1
сентября

6. Обеспечение  укомплектованности
библиотечноинформационного центра печатными
и электронными образовательными ресурсами

Ежегодно  до  1
сентября

7. Наличие  доступа  образовательной
организации  к  электронным  образовательным
ресурсам  (ЭОР),  размещенным  в  федеральных,
региональных и иных базах данных

Ежегодно  до  1
сентября

8. Обеспечение  контролируемого  доступа
участников  образовательного  процесса  к
информационным  образовательным  ресурсам  в
сети Интернет

Ежегодно  до  1
сентября

3.2.9. Контроль за состоянием системы  условий

реализации ООП ООО

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему

мониторинга ОО.
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Информационное  сопровождение  мероприятий  комплекса  мер

предусматривает освещение хода его реализации на сайте школы.

Результатом  реализации  ООП  ООО  станет   повышение  качества

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания

современных  условий  образовательного  процесса  и  роста  эффективности

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность

качеством  образования  педагогических  работников,  родителей,  учащихся,

определяемая по результатам социологических опросов.

Условные сокращения

ФГОС –  федеральный государственный образовательный стандарт

ФГОС ООО –  федеральный государственный образовательный стандарт

основного общего образования

ПООП  ООО  –   примерная  основная  образовательная  программа

основного общего образования

ООП  ООО  –   основная  образовательная  программа  основного  общего

образования

ООП –  основная образовательная программа

УУД –  универсальные учебные действия

ИКТ –  информационно-коммуникационные технологии

ОВЗ –  ограниченные возможности здоровья

ПКР –  программа коррекционной работы

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум

УМК –  учебно-методический комплекс
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