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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №26» стабильно 

функционирует и развивается как массовая школа, создающая оптимальные условия для 

развития личности. Миссия школы: школа равных возможностей. 

Приоритетные направления работы ОО: 

• обеспечение прав и свобод ребенка; 

• реализация ФГОС на всех уровнях образования; 

• создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней (участие в реализации Федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда»); 

• создание современной и безопасной образовательной среды (реализация проекта 

муниципальной инновационной площадки) 

• повышение профессиональной компетентности педагогов; 

• развитие модели дифференциации образовательной деятельности с построением 

его на разноуровневой, разнонаправленной, профильной основе; 

• психолого-педагогическая диагностика результатов обучения и развития детей в 

условиях вариативного образования, мониторинг эффективности процессов 

дифференциации; 

• формирование у обучающихся экологического мировоззрения и экологической 

культуры (участие в реализации Международной экологической 

образовательной программы «Эко-школа/Зеленый флаг») 

 Основная образовательная программа основного общего образования «Средней школы 

№26» (далее – ООП ООО) разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010г. №1897, приказ Минобрнауки России от29.12.2014 № 

1644 «О внесении изменений…»), приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений…») 

3. Федеральная основная образовательная программа основного общего образования 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 28 (далее - Гигиенические нормативы), 

и Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 289 (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

5. Устав «Средней школы №26» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#100000008
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#100000009
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 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основного общего образования, в том числе способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися программы основного 

общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования. 
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1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

• организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

• создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

• организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для 

обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

  

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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  Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

  Основная образовательная программа основного общего образования «Средней школы 

№26» - основной документ, определяющий содержание общего образования, а также 

регламентирующий образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 ООП основного общего образования включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого Организацией. 

 Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 70%, 

а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого Организацией, - 30% от общего объема программы основного общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 28 (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 289 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования) [п. 25-27 ФГОС] 

 

 ООП ООО реализуется «Средней школой №26» через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учетом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого школой. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Принципы формирования основной образовательной программы основного 

общего образования: 

принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП ООО характеризует право получения образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#100000008
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#100000009
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механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) с 

изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 

72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 

№ 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переходу к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов 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 формируется 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 в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки  и переходаот самостоятельной постановки обучающимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности  и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 
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• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

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

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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

личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, 

 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

1.1.3. Общая характеристика программы основного общего образования 

 Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. ООП ООО разработана в соответствии со ФГОС и ФООП. 
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Единство обязательных требований к результатам освоения программ основного 

общего образования реализуется во ФГОС на основе системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им 

знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни. 

 Программа основного общего образования обеспечивает вариативность содержания 

во ФГОС за счет: 

1) требований к структуре программ основного общего образования, предусматривающей 

наличие в них: 

• единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и 

возможности его усвоения обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее 

- учебный предмет) (Приложение «Учебный план на ___ учебный год); 

• целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей и 

углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой 

осуществляется освоение относительно самостоятельного тематического блока 

учебного предмета (далее - учебный курс) (Приложение «Учебный план на ___ учебный 

год); 

• части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного 

курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль) 

(Приложение «Учебный план на ___ учебный год) 

2) возможности разработки и реализации Организацией программ основного общего 

образования, в том числе предусматривающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов; 

3) возможности разработки и реализации Организацией индивидуальных учебных планов, 

соответствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся. Для лиц, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения основного общего 

образования может быть сокращен (менее 5 лет) (Приложение «Положение об 

индивидуальном учебном плане» 

 Организация образовательной деятельности по программе основного общего 

образования основана на делении обучающихся на две и более группы и различном 

построении учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, пола, общественных и профессиональных целей, 

в том числе обеспечивающих углубленное изучение родного языка (русского), иностранный 

язык, а также углубленное изучение отдельных предметных областей или учебных предметов  

(далее - дифференциация обучения). 

 Углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов 

(профильное обучение) реализует задачи профессиональной ориентации и направлено на 

предоставление возможности каждому обучающемуся проявить свои интеллектуальные и 

творческие способности при изучении указанных учебных предметов, которые необходимы 
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для продолжения получения образования и дальнейшей трудовой деятельности в областях, 

определенных Стратегией научно-технологического развития. 

 Программа основного общего образования реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 ООП ООО обеспечивает право на изучение родного языка (русского) в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования в порядке, установленном 

законодательством об образовании5, и «Средней школой №26». Преподавание и изучение 

родного языка (русского) в рамках имеющих государственную аккредитацию программ 

основного общего образования осуществляются в соответствии со ФГОС. 

 Основное общее образование может быть получено в школе и вне её (в форме 

семейного образования). Обучение в «Средней школе №26» с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме 

(Приложение «Положение о формах получения образования и формах обучения) 

 При реализации ООП ООО применяются различные образовательные технологии, в 

том числе электронное обучение, дистанционные образовательные технологии (Приложение 

«Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ») 

Независимо от формы получения основного общего образования и форму обучения 

ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного 

общего образования. 

Результаты освоения ООП ООО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

программы основного общего образования, подлежит оцениванию с учетом специфики и 

особенностей предмета оценивания (См. приложение «Положение о ВСОКО», «Положение о 

системе оценки», «Положение о проектной деятельности», «Положение о портфолио 

обучающихся») 

Соответствие деятельности «Средней школы №26» требованиям ФГОС в части 

содержания образования определяется результатами государственной итоговой аттестации. 

 Содержание ООП ООО обеспечивает системное и гармоничное развитие личности 

обучающегося; в основном, созданы благоприятные условия для воспитания и обучения. 

Содержание ООП ООО представлено учебно-методической документацией (учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объём и 

содержание образования уровня основного общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы. 

ООП ООО предусматривает непосредственное применение при реализации 

обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным предметам 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#100000005
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«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а 

также системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования отражают требования Стандарта, 

передают специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

  

1.2.1. Структура планируемых результатов 

1. Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

2. Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

3. Предметные результаты,  включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке 
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результатов деятельности системы образования, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения. 

 

1.2.2 Содержание планируемых результатов 

a. 1.2.3. Личностные результаты 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

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 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

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, 
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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 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. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

1.2.5. Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 
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действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 

 Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские 

действия, работать с информацией. 

 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 

Метапредметные результаты основной образовательной программы отражают: 

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;  
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

1.2.6. Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

• формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

• формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

• формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

• формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

• развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

• формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

• развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

1.2.7. Предметные результаты 

Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 
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и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

 

1.2.7.1. Русский язык и литература 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

обеспечивает: 

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

• осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

• приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

отражают: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 
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овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование 

и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

• проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 
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анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек 

слов; 

• проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

• анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

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

композиционные элементы текста; 

• определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

• определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

• деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

• проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

• характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

• умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

• определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• определение грамматической основы предложения; 

• распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

• распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

• опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

• определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 

• определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

• пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

• пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

• использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

• использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

• использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
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7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

• поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

• освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

• применение правильного переноса слов; 

• применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

• соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

• выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи 

с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

• нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

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

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

• приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

• стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

• видение традиций и новаторства в произведениях; 

• восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 
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4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

1.2.7.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

отражают: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 



23 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.7.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

•  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
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3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

1.2.7.4. Общественно-научные предметы. 

 Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

• 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 нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

 При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

 Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" отражают: 

 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 в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 
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5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

  

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

  

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 
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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. 

  

1.2.7.5.  Математика и информатика 

 Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

• 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" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

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: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

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: 

• оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

• решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

• применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
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• нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

• решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

• оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

• использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

• использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

• выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

• сравнение чисел; 

• оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами 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: 

• выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

• решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

• определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на плоскости; 

• нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

• построение графика линейной и квадратичной функций; 

• оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

• оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 
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и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от 

руки и с помощью линейки и циркуля; 

• выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

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: 

• оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

• проведение доказательств в геометрии; 

• оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

• решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

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: 

• формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

• решение простейших комбинаторных задач; 

• определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

• оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

• наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

• умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

• распознавание верных и неверных высказываний; 

• оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

• выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

• использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

• решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

• выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
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11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 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; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

• владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

• владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

• умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

• владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

• умение использовать персональные средства доступа. 

 

1.2.7.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" обеспечивает: 

• 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 традициях народов 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; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

 

1.2.7.7. Естественно-научные предметы. 
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 Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечивает: 

• 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: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений 

с целью сбережения здоровья; 
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8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания 

и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

  

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
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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; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул 

с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

 

1.2.7.8. Искусство. 

 Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 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 обучающихся, 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 обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 
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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 обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

1.2.7.9. Технология. 

 Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся 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; 

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 



34 

• 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. 

 

1.2.5.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: 

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом 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 обучающихся, 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 обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" отражают: 

  

Физическая культура: 
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1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
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владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

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

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Регламентируется Положением о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальном общеобразовательном 

учреждении  «Средняя школа №26» 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

[п.18.3 ФГОС] [п.18 ФОП] 
Локальные акты 

«Средней школы №26» 

1. Определяет основные 

направления и цели 

оценочной 

деятельности, 

ориентированной на 

управление качеством 

образования, 

описывать объект и 

содержание оценки, 

критерии, процедуры и 

состав инструментария 

оценивания, формы 

представления 

результатов, условия и 

границы применения 

системы оценки; 

18.1. Система оценки призвана 

способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями 

являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ФОП ООО и 

обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

18.2. Основными направлениями и 

целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений 

обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, 

мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических работников 

как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности 

образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

18.3. Основным объектом системы 

оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ФОП 

ООО. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

18.4. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; текущую и 

тематическую оценку; итоговую оценку; 

Система оценки 

достижения планируемых 

результатов является частью 

управления качеством 

образования в «Средней школе 

№26» и служит основой при 

разработке собственных 

локальных актов 

См. Приложение 

«Положение о системе оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального, основного общего 

и среднего общего 

образования в муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа 

№26» 
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промежуточную аттестацию; психолого-

педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных 

достижений обучающихся. 

18.5. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки 

обучающихся ; итоговую аттестацию. 

18.24. Оценка предметных результатов 

осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

18.25. Особенности оценки по отдельному 

учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП ООО. 

Описание оценки предметных 

результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

список итоговых планируемых 

результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки 

(например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению 

отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости - с учётом степени 

значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

18.26. Стартовая диагностика проводится 

администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к 

обучению на уровне основного общего 

образования. 

18.26.1. Стартовая диагностика 

проводится в первый год изучения 

предмета на уровне основного общего 

образования и является основой для оценки 

динамики образовательных достижений 

обучающихся. 

18.26.2. 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, знаково-символическими 

средствами, логическими операциями. 

18.26.3. Стартовая диагностика 

проводится педагогическими работниками 

с целью оценки готовности к изучению 
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отдельных учебных предметов. Результаты 

стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

18.27. При текущей оценке оценивается 

индивидуальное продвижение 

обучающегося в освоении программы 

учебного предмета. 

18.27.1. Текущая оценка может быть 

формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

18.27.2. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету. 

18.27.3. В текущей оценке 

используется различные формы и методы 

проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и другие) с учётом 

особенностей учебного предмета. 

18.27.4. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

18.28. При тематической оценке 

оценивается уровень достижения 

тематических планируемых результатов по 

учебному предмету. 

18.29. Внутренний мониторинг включает 

следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной 

грамотности; 

оценка уровня профессионального 

мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения 

обучающимися проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 
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Содержание и периодичность внутреннего 

мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной 

организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием 

подготовки рекомендаций для текущей 

коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогического работника. 

2.  Ориентирует 

образовательную 

деятельность на 

духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся, 

реализацию 

требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования; 

3. Обеспечивает 

комплексный подход к 

оценке результатов 

освоения программы 

основного общего 

образования, 

позволяющий 

осуществлять оценку 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

18.6. В соответствии с ФГОС ООО 

система оценки образовательной 

организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

18.7. Системно-деятельностный 

подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется 

в оценке способности обучающихся к 

решению учебно¬познавательных и 

учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

18.8. Уровневый подход служит 

основой для организации 

индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

18.9. Уровневый подход реализуется 

за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися 

планируемых результатов. Достижение 

базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса, выступает достаточной 

основой для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного 

материала. 

18.10. Комплексный подход к оценке 

образовательных достижений 

реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

использование комплекса оценочных 

См. Приложение «Положение 

о системе оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального, основного общего 

и среднего общего 

образования в муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа 

№26» 
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процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использование 

контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных 

результатов в целях управления 

качеством образования; 

использование разнообразных методов 

и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга, в том числе оценок 

проектов, практических, 

исследовательских, творческих работ, 

наблюдения; 

использование форм работы, 

обеспечивающих возможность 

включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использование мониторинга 

динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием 

информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

4.  Предусматривает 

использование 

разнообразных методов 

и форм, взаимно 

дополняющих друг 

друга 

(стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, 

практические работы, 

творческие работы, 

самоанализ и 

самооценка, 

наблюдения, 

испытания (тесты) и 

иное); 

18.11. Оценка личностных 

результатов обучающихся 

осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. 

18.12. Формирование 

личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную 

деятельность. Достижение 

личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки 

эффективности 

воспитательно¬образовательной 

деятельности образовательной 

организации и образовательных 

систем разного уровня. 

18.13. Во внутреннем 

мониторинге возможна оценка 

сформированности отдельных 

личностных результатов, 

проявляющихся в участии 

См. Приложение «Положение 

о системе оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального, основного общего 

и среднего общего 

образования в муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа 

№26» 
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обучающихся в общественно 

значимых мероприятиях 

федерального, регионального, 

муниципального уровней и уровня 

образовательной организации; в 

соблюдении норм и правил, 

установленных в 

общеобразовательной организации; в 

ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых 

средствами учебных предметов; в 

ответственности за результаты 

обучения; способности проводить 

осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии. 

18.14. Результаты, полученные в 

ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается 

использовать только в виде 

агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

18.15. При оценке 

метапредметных результатов 

оцениваются достижения 

планируемых результатов освоения 

ФОП ООО, которые отражают 

совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

18.16. Формирование 

метапредметных результатов 

обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

18.17. Основным объектом 

оценки метапредметных результатов 

является овладение: 

познавательными универсальными 

учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и 

декодирование информации, 

логические операции, включая общие 

приёмы решения задач); 

коммуникативными универсальными 

учебными действиями (приобретение 

умений учитывать позицию 

собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими 

работниками и сверстниками, 

передавать информацию и 

отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, 
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аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными 

учебными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

18.18. Оценка достижения 

метапредметных результатов 

осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе 

внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга 

устанавливаются решением 

педагогического совета 

образовательной организации. 

Инструментарий может строиться на 

межпредметной основе и включать 

диагностические материалы по 

оценке читательской, 

естественнонаучной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, 

сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

18.19. Формы оценки: 

для проверки читательской 

грамотности - письменная работа 

на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - 

практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) 

частью; 

для проверки сформированности 

регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных 

учебных действий - экспертная 

оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и (или) 

индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 



44 

Каждый из перечисленных видов 

диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один 

раз в два года. 

18.20. Групповые и (или) 

индивидуальные учебные 

исследования и проекты (далее - 

проект) выполняются обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов 

или на межпредметной основе с 

целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных 

областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность 

проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-

творческую и другие). 

18.20.1. Выбор темы проекта 

осуществляется обучающимися. 

18.20.2. Результатом проекта 

является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и 

другие); 

художественная творческая работа (в 

области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной 

декламации, исполнения 

музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие; отчётные 

материалы по социальному проекту. 

18.20.3. Требования к 

организации проектной деятельности, 

к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются 

образовательной организацией. 

18.20.4. Проект оценивается по 

критериям сформированности: 

познавательных универсальных 

учебных действий, включающих 

способность 

к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, умение 

поставить проблему и выбрать 
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способы её решения, в том числе 

поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и (или) 

обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и других; 

предметных знаний и способов 

действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой или 

темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

регулятивных универсальных 

учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности 

для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных 

учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на 

вопросы. 

18.21. Предметные результаты 

освоения ФОП ООО с учётом 

специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные 

учебные предметы, ориентированы на 

применение обучающимися знаний, 

умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное 

обучение. 

18.22. При оценке предметных 

результатов оцениваются достижения 

обучающихся планируемых 

результатов по отдельным учебным 

предметам. 

18.23. Основным предметом 

оценки является способность к 

решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном 

материале с использованием способов 

действий, отвечающих содержанию 

учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) 

действий, а также компетентностей, 
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соответствующих направлениям 

функциональной грамотности. 

 

5. Обеспечивает оценку 

динамики 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

процессе освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования; 

18.10. (выдержка) Комплексный 

подход к оценке образовательных 

достижений реализуется через 

использование комплекса оценочных 

процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использование 

контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных 

результатов в целях управления 

качеством образования; 

См. Приложение «Положение 

о системе оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального, основного общего 

и среднего общего 

образования в муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа 

№26» 

6.  Позволяет 

использовать 

результаты итоговой 

оценки выпускников, 

характеризующие 

уровень достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования, 

как основы для оценки 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность и 

системы образования 

разного уровня. 

18.24. Оценка предметных результатов 

осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

18.25. Особенности оценки по 

отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП 

ООО. 

Описание оценки предметных 

результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

список итоговых планируемых 

результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки 

(например, текущая (тематическая), 

устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за 

промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени 

значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

См. Приложение «Положение 

о системе оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального, основного общего 

и среднего общего 

образования в муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа 

№26» 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования включает описание организации и содержания следующих 

процедур: 

[п.18.3 ФГОС] Локальные акты 

«Средней школы №26» 

1. Промежуточная аттестации 

обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

См. Приложение «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и 

порядке перевода обучающихся» 
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2. Оценка проектной деятельности 

обучающихся 

См. Приложение «Положение о системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

начального, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа №26» 

«Положение о проектной деятельности 

обучающихся основного общего образования» 

 

 В Положениях о «Системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа №26» и «Формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и порядке перевода обучающихся» описаны специальные 

условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с учетом их здоровья и особыми образовательными 

потребностями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся 

обеспечивает: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми 

в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 

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

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и Интернет, формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными 

на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 

учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

прибретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 
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сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(см. Приложение); 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - ФРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 



 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом планировании по отдельным 

предметным областям. 

Учебный 

предмет 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Формирование базовых логических действий: 

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых 

единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально- смысловых типов речи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптималь ный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом.  

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых 

для решения поставленной учебной задачи.  

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий: 

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.  

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 

- Владеть различными видами монолога и 

диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 

общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме. 

- Выражать свою точку зрения и аргументировать 

ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников 

диалога и полилога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; корректно выражать свое 

отношение к суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины 

достижения (недостижения) результата 

деятельности.  

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять 

коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей 

и условий общения; оценивать соответствие 

результата поставленной цели и условиям 

общения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно 

выражать их в процессе речевого общения. 

 

- Владеть социокультурными 

нормами и нормами речевого 

поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать 

нормы современного русского 

литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, 

мимикой).  

- Публично представлять 

результаты проведенного языкового 

анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные 

тексты с использованием 

иллюстративного материала. 
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особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 

устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 

диаграммы и т.п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования.  

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой.  

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений.  

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в т.ч. в литературных произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

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

Работа с информацией: 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей.  

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

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

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте информации.  

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 
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ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе 

чтения текста, вести диалог с текстом.  

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

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

анализируемом тексте и других источниках.  

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

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

коммуникативной установки.  

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Формирование базовых логических действий: 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

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

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов).  

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

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

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

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией: 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

- Воспринимать и создавать собственные 

диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать 

эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом 

коммуникативной задачи и вида текста, используя 

разные стратегии чтения (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с 

нахождением интересующей информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с 

опущенными в учебных целях фрагментами. 

- Выстраивать и представлять в письменной 

форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, 

состоящего из вопросов или утверждений).  

- Публично представлять на иностранном языке 

результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с 

учетом особенностей аудитории. 

 

- Удерживать цель деятельности; 

планировать выполнение учебной 

задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

- Планировать организацию 

совместной работы, определять 

свою роль, распределять задачи 

между членами команды, 

участвовать в групповых формах 

работы. 

- Оказывать влияние на речевое 

поведение партнера (например, 

поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной 

задачи). 

- Корректировать деятельность с 

учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или 

информации. 

- Оценивать процесс и общий 

результат деятельности; 

анализировать и оценивать 

собственную работу: меру 

собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и 

пр. 
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последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

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

в различных информационных источниках; 

- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Формирование базовых логических действий: 

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

- Различать свойства и признаки объектов. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами.  

- Анализировать изменения и находить закономерности. 

- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

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

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

частного к общему.  

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

приводить пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул.  

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного.  

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

решения учебных и познавательных задач. 

- Выстраивать и представлять в письменной 

форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной 

этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила 

общественного поведения, формы социальной 

жизни в группах и сообществах, существующих в 

виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в т.ч. при 

создании информационного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной 

деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации.  

- Коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной 

работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией 

или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению 

и координируя свои действия с другими членами 

- Удерживать цель деятельности.  

- Планировать выполнение учебной 

задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

- Корректировать деятельность с 

учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или 

информации. 

- Анализировать и оценивать 

собственную работу: меру 

собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и 

пр. 
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- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать 

пример, аналогию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику.  

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией: 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных.  

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных.  

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий 

информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Формирование базовых логических действий: 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в 

жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий: 

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к 

обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение 

естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

- Публично представлять результаты 

выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или 

химического опыта, биологического наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной 

деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее 

достижению: обсуждение процесса и результатов 

- Выявление проблем в жизненных 

и учебных ситуациях, требующих 

для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

- Анализ и выбор различных 

подходов к принятию решений в 

ситуациях, требующих естественно-

научной грамотности и знакомства 

с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений группой). 

- Самостоятельное составление 

алгоритмов решения естественно-

научной задачи или плана 
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обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Работа с информацией: 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека.  

совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими 

членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования 

или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-

научной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

 

естественно-научного исследования 

с учетом собственных 

возможностей. 

- Выработка адекватной оценки 

ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при 

выдвижении плана изменения 

ситуации в случае необходимости. 

- Объяснение причин достижения 

(недостижения) результатов 

деятельности по решению 

естественно-научной задачи, 

выполнении естественно-научного 

исследования.  

- Оценка соответствия результата 

решения естественно-научной 

проблемы поставленным целям и 

условиям. 

- Готовность ставить себя на место 

другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной 

проблеме, интерпретации 

результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать 

мотивы, намерения и логику 

другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Формирование базовых логических действий: 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

- Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

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

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было — стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

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

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

- Определять характер отношений между людьми 

в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, 

сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

- Принимать участие в обсуждении открытых (в 

т.ч. дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной 

самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией.  

- Оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия 

- Раскрывать смысл и значение 

целенаправленной деятельности 

людей в истории - на уровне 

отдельно взятых личностей 

(правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей 

культуры и др.) и общества в целом 

(при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и 

революций и т. д.).  

- Определять способ решения 

поисковых, исследовательских, 

творческих задач по истории 

(включая использование на разных 
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города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации.  

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

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

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям 

права, механизмы государственного регулирования экономики: современные 

государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, 

типы политических партий, общественно-политических организаций. 

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

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

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

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта.  

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст.  

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом.  

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина 

и обязанностями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

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

- Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

 

Формирование базовых исследовательских действий: 

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости 

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

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

правовым и нравственным нормам.  

- Анализировать причины социальных и 

межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

- Выражать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии.  

- Осуществлять совместную деятельность, 

включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми 

разных культур с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного 

географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

- Планировать организацию совместной работы 

при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

- При выполнении практической работы 

«Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира 

по статистическим материалам» обмениваться с 

партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного 

географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение 

результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 

 

этапах обучения сначала 

предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых 

плана и источников информации).  

- Осуществлять самоконтроль и 

рефлексию применительно к 

результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с 

исторической информацией, 

содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 

- Самостоятельно составлять 

алгоритм решения географических 

задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 
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- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе.  

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией: 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

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

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в т.ч., связанные со степенью информированности и 

позицией авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

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

проект и др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

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

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

- Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной.  

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

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 
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адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план.  

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ.  

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную).  

 

 



 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее - 

УИПД), которая организована в «Средней школе №26» при получении основного общего образования 

на основе программы формирования УУД 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна сориентирована на формирование и развитие у обучающихся 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 

решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД осуществлятется обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, 

класса). 

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

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у 

обучающихся комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность 

включения всех обучающихся в УИПД. 

Модель организации УИПД в «Средней школе №26» 

 

Администрация 

(Заместитель директора по УВР, курирующий УИПД в школе) 

   

Опрос обучающихся, 

выбор руководителей 

проектных работ 

Локальные акты. Приказы 

Списки обучающихся с 

утвержденными темами и 

руководителями 

проектных работ 

Защита проектов. 

День Науки. 

Фестиваль проектов 

   

Классные руководители Учителя-предметники Руководители МО 

 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной 

организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; 

выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД может быть 

реализована в дистанционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки) ориентированы: 

на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 
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предполагающие не использование имеющихся у обучающихся знаний, а получение новых посредством 

размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, 

проводить обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

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

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

обоснование актуальности исследования; 

планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка 

цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебноисследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в 

ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и 

ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

При организации УИД обучающихся в урочное время основной ориентир - на реализацию двух 

основных направлений исследований: 

Предметные учебные исследования Междисциплинарные учебные 

исследования 

Нацелены на решение задач, связанных с 

освоением содержания одного учебного 

предмета 

Ориентированы на интеграцию различных 

областей знания об окружающем мире, 

изучаемых на нескольких учебных предметах 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

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

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской 

деятельности обучающихся 

Формы представления итогов учебных 

исследований 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной 

беседы в исследовательском ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить 

элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего 

задания. 

- доклад; 

- реферат;  

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по 

итогам исследований по различным 

предметным областям. 

 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования 
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на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

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

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

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

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

Что произойдет... как изменится..., если... ? 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный 

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного 

исследования. 

 

Основные направления 

учебных исследований 

Формы организации УИД Формы предъявления 

результатов 

- социально-гуманитарное 

 -филологическое 

- естественно-научное 

- информационно-

технологическое 

- междисциплинарное 

- конференция, 

- семинар, 

- дискуссия, 

- диспут; 

- брифинг, 

- интервью,  

- телемост; 

- исследовательская практика,  

- образовательные 

экспедиции,  

- походы, 

- поездки, 

- экскурсии; 

- научно-исследовательское 

общество учащихся. 

- письменная 

исследовательская работа 

(эссе, доклад, реферат); 

- статьи, обзоры, отчеты и 

заключения по итогам 

исследований, проводимых в 

рамках исследовательских 

экспедиций, обработки 

архивов, исследований по 

различным предметным 

областям. 

 

 

Основными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и 

корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 
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• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Подробное описание особенностей организации и оценивания УИД на уровне ООО 

представлено в «Положении об учебно-исследовательской деятельности» 

 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата (далее - продукта), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально- значимой 

или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

• определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

• максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор 

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

ответить на вопрос «Что необходимо спроводить (сконструировать, смоделировать, 

изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или потенциально 

значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

1. анализ и формулирование проблемы; 

2. формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 

3. составление плана работы; сбор 

информации (исследование); 

4. выполнение технологического этапа; 

5. подготовка и защита проекта; 

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

При организации ПД учитывается, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся сориентированы на то, что, прежде чем 

создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти 

основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности продукта. 

 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время 

ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время основной ориентир - на 

реализацию двух основных направлений проектирования: 
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Предметные проекты Метапредметные проекты 

Нацелены на решение задач предметного 

обучения 

Ориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-

практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного 

обучения 

Формы организации ПД Формы представления итогов ПД 

- монопроект (использование содержания 

одного предмета); 

- межпредметный проект (использование 

интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания 

и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения).  

- материальный объект, макет, 

конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по проекту (тексты, 

мультимедийные продукты). 

 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практико-ориентированных проблем: 

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

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

Как спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и 

при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 

возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 

проекта. 

 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время основной ориентир -  на 

реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

Основные направления ПД Формы организации 

ПД 

Формы предъявления итогов ПД 

- гуманитарное; 

- естественно-научное; 

- социально-

ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

- творческие 

мастерские; 

- экспериментальные 

лаборатории; 

- конструкторское 

бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы.  

- материальный продукт (объект, 

макет, конструкторское изделие и 

пр.); 

- медийный продукт (плакат, 

газета, журнал, рекламная 

продукция, фильм и др.); 

- публичное мероприятие 

(образовательное событие, 

социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

- отчетные материалы по проекту 
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(тексты, мультимедийные 

продукты). 

При оценивании результатов ПД основными критериями учебного проекта является то, 

насколько практичен полученный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помогает решить заявленную 

проблему. 

Оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

• понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путь 

решения проблемы; умение планировать и работать по плану; 

• умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

• умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку деятельности в 

группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

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

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

• качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

• качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения); 

• уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Подробное описание особенностей организации и оценивания ПД на уровне ООО представлено 

в «Положении о проектной деятельности» 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы формирования УУД. 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

• разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов 

планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, 

которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

• определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

• определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по 

овладению УУД; 

• разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса (предметный и метапредметный); 

• разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

• конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

• разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 
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• разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

• образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД; 

• организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования, в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

• организация и проведение систематических консультаций с педагогами- предметниками по 

проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

• организация и проведение систематических консультаций с учителями- предметниками по 

проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

• организация и проведение методических семинаров с учителями- предметниками и 

педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

обучающихся; 

• организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями (законными 

представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

• организация отражения аналитических материалов о результатах работы по формированию 

УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 

контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и 

утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации проводит следующие 

аналитические работы: 

• рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы формирования УУД; 

• определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

• анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

• анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, описываются специальные требования к 

условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на методических 

семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам образовательная организация на регулярной основе проводит методические советы 

для определения как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

При реализации обязательной части ООП ООО «Средняя школа №26» непосредственно 

применяет федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский язык", 

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

жизнедеятельности". По остальным предметам учебного плана рабочие программы приведены в 

соответствие с Федеральными рабочими программами. 

 

 См. Приложение 

1) «Положение о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей» 

2) Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 
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2.3. Рабочая программа воспитания  

Анализ воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №26» находится в 

Дзержинском районе города Ярославля, рядом с ней расположены гимназия №2, МОУ СОШ №№ 

39, 72, 80, 81, составляющие конкуренцию. В микрорайоне школы расположены 2 детских сада 

№8,32, филиал детской библиотеки № 4, Областной центр для детей и юношества, библиотека №6, 

что создает хорошие условия для социального партнерства. 

Микрорайон школы – типичный «спальный», где расположены 4 общежития семейного 

типа; жители с разным уровнем достатка, в основном, ближе к черте бедности, поэтому некоторые 

семьи предпочитают детей воспитывать в интернатах, а более взрослых детей отправляют учиться 

в профессиональные учебные заведения. Ежегодно контингент школы увеличивается. На начало 

2023 учебного года в школе обучается 1500 человек.  Более 46% обучающихся школы не 

проживают в микрорайоне школы, что говорит о том, что школа является не только 

конкурентоспособной, но и привлекательной для обучающихся и их родителей. 

Школа оснащена необходимым для организации воспитательного процесса оборудованием, 

имеет необходимые педагогические кадры, старается идти в ногу со временем и главным своим 

предназначением считает быть Школой для всех и для каждого.  

В 2022 году школа отметила 100-летний юбилей. Она славится своими традициями, 

всячески старается их поддерживать. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом «Средней школы №26» при активном и согласованном участии 

семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

В формировании уклада школьной жизни «Средней школы№26» определяющую роль 

призвана играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

● неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

● ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

● реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

● организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

● системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

● стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
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общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

● в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

● в школе поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

● педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

направлений деятельности школьных классов, клубов, кружков, студий, секций, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

● ключевыми фигурами воспитания в школе являются кураторы клубов и 

классные руководители, реализующие по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Важную роль в реализации задач воспитательного процесса играют внешкольные 

учреждения (социальные партнеры) как очаги организации свободного времени, досуга молодежи 

школьного возраста (Таблица 1).   

Таблица 1. Социальное партнерство школы 

Внешкольное учреждение Формы взаимодействия в рамках реализации ФГОС 

МДОУ № 8 Экскурсии воспитанников МДОУ в школу; 

Посещение уроков первоклассников воспитанниками 

МДОУ; 

  Разработка и реализация Программы «Будущий 

первоклассник МОУ Средней школы №26» 

ГОАУ ДОД ОУ «Центр детей и 

юношества» 

 

МОУ ДОД ДЮЦ «Ярославич» 

 

МОУ ДО Межшкольный 

учебный центр Дзержинского 

района 

 

Совместная работа по эстетическому и нравственному 

образованию детей 

Занятия детей в кружках; 

Тематические экскурсии 

 

Сотрудничество по организации и проведению 

предпрофильных курсов по выбору в рамках реализации 

Концепции предпрофильного обучения 

 МУСОПиМ «Красный 

перевал» 

Сотрудничество по формированию позитивного 

отношения к ЗОЖ, помощь ОУ в формировании 

социальных компетенций  

Совместная деятельность по проведению психолого-

воспитательных мероприятий 

КДН и ЗП Дзержинского 

района, ОП УМВД г. Ярославля 

Профилактические беседы 

 

ГИБДД Беседы о правилах поведения на дороге. Профилактика 

ДТП 

Дом малютки №1, дом 

престарелых  

Проведение работы по нравственному воспитанию 

обучающихся, формированию гражданской позиции. 

МОУ Центр «Доверие» Сотрудничество по формированию позитивного 

отношения к ЗОЖ, помощь ОУ в формировании 

социальных компетенций  

Совместная деятельность по проведению психолого-

воспитательных 

 мероприятий (профилактика негативных зависимостей, 
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ВИЧ-инфекции, СПИДа). 

Организация индивидуальных консультаций.  

Оказание психологической помощи в центре по запросу 

родителей и рекомендации ОУ; 

Лекции, беседы для детей и родителей; 

Консультации педагогам; 

Обследования детей по запросу. 

Академия современного танца 

Т. Котельниковой 

Хореографические занятия  на базе ОУ. 

Совместная работа по эстетическому и нравственному 

образованию детей 

Подростковый клуб 

«Десантник»  

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

обучающихся к систематическим занятиям спортом, 

организация совместных акций 

На базе школы работают 

спортивные секции 

 

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

обучающихся к систематическим занятиям спортом. 

Спортивные секции на базе школы: волейбол, футбол, 

лыжная секция, теннис.    

Детская библиотека №17, 

Областная библиотека им. Н.А. 

Некрасова 

Экскурсии, проведение праздников, бесед, 

литературных викторин  

Приют «Вита» и «Ковчег» Проведение работы по нравственному воспитанию, 

формированию гражданской позиции обучающихся 

ГОРСЮН  Совместная работа по экологическому воспитанию 

обучающихся 

МОУ ДОД Ярославский 

детский морской центр им. 

Ф.Ф. Ушакова 

Экскурсии 

 

ЯХМ  Совместная деятельность по эстетическому, 

нравственному и гражданскому и краеведческому 

воспитанию. Реализация программы – посмотреть    

Ярославский планетарий центра 

им. В. Терешковой  

Экскурсии. Проведение тематических уроков. 

Военно-космическая академия 

им. Можайского. 

Совместная работа по патриотическому воспитанию, по 

организации профориентации школьников 

Сотрудничество с 

молодежными организациями  

города: «Молодая гвардия ЕР», 

ГКС, РКС 

Совместная деятельность в области молодежной 

политики. 

Градостроительный техникум  

 

Взаимное сотрудничество в сфере профориентационной 

работы 

Районный Совет Ветеранов 

ВОВ 
Организация патриотической работы 

ЯГПУ им. К. Ушинского  Проведение педагогической практики  

Цели и задачи воспитания 

Воспитательная деятельность в «Средней школе № 26» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
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личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

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

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

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

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

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

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

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

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

освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Направления воспитания 

 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

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

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

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

политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

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

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 
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Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

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

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

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

среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

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

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

окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

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

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены 

ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

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

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

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

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
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уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
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знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков предполагает следующее: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

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

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

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

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

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

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

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

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

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

− организацию нааставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий:  

− курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

− курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению; 

− курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

− курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

− курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 
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− курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

− курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

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

социализации обучающихся, предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

− инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

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

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

− регулирование и гуманизация межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в полиэтнической, 

поликультурной среде, гармонизация межэтнических отношений; 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу со школьниками класса, направленную на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

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

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

− работу по профилактике девиантного поведения детей, коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

обучающимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

− участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

− проведение комплексного анализа параллели с привлечением учителей-предметников, 

социального педагога, педагога-психолога; 

− взаимодействие со специалистами в области воспитания (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, педагогом-библиотекарем, педагогами дополнительного образования), 
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работающими с обучающимися класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; привлечение родителей (законных представителей) 

к просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

− информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;  

− создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

− ключевые и традиционные дела школы, общешкольные праздники: 

o Торжественная линейка «1 сентября – День знаний» 

o КТД «Новогодняя феерия» 

o Смотр строя и песни 

o Широкая масленица 

o КТД "Вам, любимые!" 

o Конференция «День науки» 

o Торжественное открытие нового сезона конкурса «Большая перемена» 

o Общешкольный фестиваль военной песни «Салют, Победа!»  

В процессе   подготовки и реализации этих событий  складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости; развивается  школьная  идентичность 

обучающихся; создается  атмосфера творчества и неформального общения, 

способствующая сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

−  ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) 

мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

− участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе (Посвящение в первоклассники, Прощание с 

букварем, Выпускной из начальной школы); 

− церемонии награждения (по итогам учебного года) обучающихся, родителей и педагогов 

за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности (Ежегодный 

торжественный прием директора школы);  

− социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности (социальные 

проекты сообщества «Большая перемена», участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых 

действий», посвященных значимым отечественным и международным событиям); 

− проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения (например, ежегодная овощная ярмарка, акция «Корзинка 

добра»); 
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− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

− организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  
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− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (памятная доска герою Советского союза Зеленцову В.В., мемориальная 

доска директору школы Бройде Б.А.) 

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

холл второго этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

− озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых алле (ежегодная 

высадка деревьев на аллее выпускников);  

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, конференций (событийный дизайн);  

− информирование о ежемесячном плане работы школы через «Календарь событий»; 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривает: 

− создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (общешкольного родительского комитета, 

родительского комитета классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

общеобразовательной организации; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

− «Родительские консультации», во время которых родители могут консультироваться с 

учителями-предметниками (в том числе проходящих в дистанционном формате) по поводу 

успеваемости обучающихся, трудностей в освоение предмета, их учебных и внеучебных 

достижений;  

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

− семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, через организацию 

«Школы мамы и папы» и Родительских университетов; 
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− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

● через работу постоянно действующего школьного актива, Совета старшеклассников, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

● через деятельность Совета первичного отделения РДДМ в «Средней школе №26»; 

● через деятельность активистов Клуба «Большая перемена», отвечающих за 

проведение конкретных мероприятий в рамках сообщества «Большая перемена». 

На уровне классов: 

● через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

● через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

● через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

● через ответственное отношение обучающихся к своим обязанностям, в рамках 

соответствующей социальной роли. 

 Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Совет 

старшеклассников), избранных обучающимися; 

− представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией;  

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

− участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации 

предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  
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− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

−  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны;  

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает:  

− проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

(реализация профминимума на основном уровне); 

− профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 
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− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов (ПроеКТОриЯ, Шоу 

профессий) 

− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

 

Волонтерство 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать.  

Волонтерство в «Средней школе №26» осуществляется через деятельность волонтерского 

объединения «Неравнодушное сердце», в рамках которого осуществляется работа по следующим 

направлениям: 

● социальное волонтерство (оказание помощи, незащищенным слоям 

населения: детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким 

людям, бездомным, беженцам и другим); 

● экологическое волонтерство  (в рамках реализации Международной 

программы «Эко-школы/Зеленый флаг»: озеленение, раздельный сбор отходов, 

экологическое просвещение и т.д.); 

● событийное волонтерство (участие обучающихся в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны; помощь на конференциях, съездах, форумах, праздниках, 

концертах и т.д.). 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

● редакционный состав обучающихся и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение через школьную газету «Страницы школьной жизни» наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

● школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей,  

вечеров; 

● школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и учителей, 

поддерживающее группу «Школа 26» в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 
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виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

● школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж фильмов, которые освещают наиболее интересные мероприятия школы; 

● фотовыставка стенгазет «#Школаграм», целью которой является освещение 

классами событий, мероприятий, в которых они участвовали в течение триместра; 

● участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа 

(например, Всероссийский проект «МедиаПритяжение», цель которого повышение качества 

контента в социальных сетях, производимого обучающимися общеобразовательных организаций, 

а также создание медиа сообществ обучающихся). 

 

Кадровое обеспечение 

В целях повышения качества образовательной деятельности в организации проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями учреждения и требованиями действующего 

законодательства.  

Общая численность педагогических работников 85 человек основных педагогических 

работников, 3 педагога дополнительного образования (внешний, внутренний совместитель). 94% 

от общей численности педагогических работников имеют высшее образование, 43% высшую 

квалификационную категорию. 

Психолого-педагогическая служба по сопровождению обучающихся, в том числе с ОВЗ: 

педагог-психолог, социальный педагог. 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические 

работники образовательной организации: 

Должность Ставка Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

4 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. Курирует 

деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 
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Заместитель  

директора по ВР 

 

 

1 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих 

решений по результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль реализации плана. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

советника директора по воспитанию, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, кураторов, классных 

руководителей. 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с 

общественными 

организациями 

1 Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Курирует деятельность Совета старшеклассников, 

актива школы, волонтёрского объединения 

Родительского и Управляющего советов. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска» и их 

родителями (законными представителями). 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службы медиации. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Педагог-

психолог 

1,5 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Педагог-

организатор 

2 Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятиях. 
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Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня. 

Педагог-

дополнительного 

образования 

1,5 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

50 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

82 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Учитель-логопед 

Учитель -

дефектолог 

1 

0,5 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации 

родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в «Средней школе№26» регламентируется следующими локальными 

актами: 

− Положение о классном руководстве 

− Функционал классного руководителя 

− Положение о педагогическом совете 

− Положение о внешнем виде педагогического коллектива, технического персонала и 

учащихся 

− Положение об Управляющем совете 

− Положение о Совете старшеклассников школы 

− Положение о деятельности психолого-педагогического консилиума 

− Положение о Совете профилактики правонарушений 

− Положение о внутришкольном учете отдельных категорий несовершеннолетних 

− Положение о службе медиации 

− Положение о внеурочной деятельности 

− Положение о проектной деятельности 

− Положение о дополнительном образовании 

− Планы воспитательной работы классных руководителей 

− План работы социально-психологической службы 

− Календарные планы воспитательной работы школы по уровням образования 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся 

поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. 
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Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на: 

− формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

− создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

− личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
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следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МОУ «Средняя школа № 26»: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в Школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Виды поощрений: 

− объявление благодарности; 

− награждение грамотой; 

− вручение сертификатов и дипломов; 

− занесение фотографии активиста на доску почета; 

− награждение памятным подарком. 

Ежегодно лучшие ученики (отличники, победители олимпиад и конкурсов, волонтеры, 

активисты, представленные к награждению по заявлению, ходатайству Управляющего совета 

школы, Совета старшеклассников, классных руководителей, учителей) и их родители (законные 

представители) приглашаются на торжественное мероприятие вручения наград (прием директора 

школы), родители (законные представители) лучших учеников получают благодарственного 

письма. Рекомендации по анализу воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 
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является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 

на вопросах, связанных с качеством: 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
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− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнёрства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− деятельности в рамках волонтерства; 

− деятельности школьных медиа. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

 



18.2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы разработана  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные задержкой психического развития. Отнесение 

обучающихся к данной категории осуществляется на основании представленных документов. 

Обучение данной категории обучающихся осуществляется на основе адаптированной 

образовательной программы, включающей программу коррекционной работы, направленную 

на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки 

детям данной категории. 

Удовлетворение образовательных потребностей детей-инвалидов и детей, 

нуждающихся в домашнем обучении по медицинским показателям, осуществляется в 

соответствии с программой реабилитации и действующими нормативными документами. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

 ПКР предусматривает вариативные формы получения образования и организацию 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 В образовательной организации используются следующие вариативные формы 

обучения детей с ОВЗ: 

• обучение в общеобразовательном классе; 

• обучение в классе, реализующего адаптированную общеобразовательную программу 

для обучающихся с ОВЗ; 

• обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы обучения. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы. 

 

2.4.1.  Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования 

 

Цельпрограммы коррекционной работы заключается в комплексной системе психолого – 

медико – педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально – 

психологической адаптации личности ребенка.   

 При составлении программы коррекционной работы выделены следующие задачи: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 
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• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально – ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого – медико – социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого – медико – 

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк)); 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально – педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

• осуществление информационно – просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителя) обучающихся с ОВЗ. 

 Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников. 

 В программу так же целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ такие как: 

• принцип системности - обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и 

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

нарушений у детей с ограниченными особенностями здоровья,  а так же 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих 

детей; 

• принцип комплексности – предполагает преодоление нарушений через комплексный 

медико – психолого – педагогический характер и включает совместную работу 

педагогов и ряда специалистов: логопеда, психолога, медицинских работников, 

социального педагога и др. 

•  принцип обходного пути – обеспечивает формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опираясь на сохранные анализаторы; 

• принцип преемственности – обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ – компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся;   

• принцип непрерывности – гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям)непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению; 

• принцип вариативности – предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии; 
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• принцип соблюдения интересов ребенка – определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка; 

• принцип рекомендательного характера оказания помощи – обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

формы обучении, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы).  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

 Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, которые реализуются в процессе сопровождения 

обучающихся и раскрывают основное содержание программы: диагностическое, 

коррекционно – развивающее, консультативное, информационно – просветительское. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого – медико – педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения. 

Включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально – психолого – педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

• изучение развития эмоционально – волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно – развивающая работа проводится на соответствующих занятиях учителями 

предметниками,  педагогом – психологом и обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психическом развитии детей с ОВЗ; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Включает в себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• 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 коммуникативно – речевой сфер; 

• 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; 
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• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого – педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Включает в себя следующее: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультативную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Включает в себя следующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально – типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Содержание и формы организации деятельности коррекционной работы 

 

Характеристика 

содержания  

 

Класс  

 

Мероприятия 

 

Формы деятельности 

учителей-

предметников и 

специалистов  

 

Ответственный 

Диагностическое направление работы  

Включает 

выявление 

характера и 

сущности 

нарушений у 

подростков с ОВЗ и 

инвалидов, 

 

5 – 9 

класс 

1. Диагностика 

степени 

развития 

психических 

функций; 

2. Диагностика 

эмоционально-

1. Специалисты  

(педагог-психолог, 

социальный педагог) 

проводят диагностику 

нарушений и 

дифференцированное 

определение особых 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, учителя 

предметники. 
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определение их 

особых 

образовательных 

потребностей 

(общих и 

специфических). 

Также изучаются 

особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся, 

попавших в  

трудную 

жизненную 

ситуацию. 

личностного 

развития 

обучающихся; 

3.Социометрия 

4. Заполнение 

социального 

паспорта. 

 

образовательных 

потребностей 

школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также 

подростков, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию. В своей 

работе специалисты 

ориентируются на 

заключение  

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК) о 

статусе обучающихся с 

ОВЗ и программу 

реабилитации инвалидов 

(ИПР).  

2. Учителя-предметники 

осуществляют 

стартовую, 

промежуточную и 

итоговую аттестацию 

учащихся, в том числе с 

ОВЗ, по учебным 

предметам, определяют 

динамику освоения ими 

основной 

образовательной 

программы, основные 

трудности.  

3. Спорные вопросы, 

касающиеся 

успеваемости 

школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики 

(как положительной, так 

и отрицательной), а 

также вопросы 

прохождения итоговой 

аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-

педагогического 

консилиума школы 

(ППк), методических 

объединений и 

психолого-медико -

педагогической 

комиссии (ПМПК). 

 

Коррекционно-развивающее направление работы  

 

1. Позволяет 

компенсировать 

или 

минимизировать 

5 – 9 

класс 

Проведение 

коррекцион-

но-

психологичес-

1. Коррекционное 

направление программы 

коррекционной работы 

осуществляется в 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, учителя 
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недостатки 

психического и/или 

физического 

развития  

подростков.  

2. Подготовить их к 

самостоятельной  

профессиональной 

деятельности и 

вариативному 

взаимодействию в 

поликультурном 

обществе. 

ких групповых 

и 

индивидуаль-

ных занятий  

 

единстве урочной и 

внеурочной 

деятельности.  

В урочной деятельности 

эта работа проводится 

частично учителями-

предметниками.  

2. Специалистами 

(психологом, логопедом, 

социальным педагогом и 

др.) разрабатываются 

групповые и 

индивидуально 

ориентированные 

рабочие коррекционные 

программы.  

3. Для подростков, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию, 

рекомендуются занятия 

с психологом по 

формированию 

стрессоустойчивого 

поведения, по 

преодолению фобий и 

моделированию 

возможных вариантов 

решения проблем 

различного характера: 

личностных, 

межличностных, 

социальных и др., с 

помощью коррекционно-

развивающих  программ 

в сенсорной комнате. 

 

предметники. 

Консультативное направление работы 

 

Решает задачи: 

 1. конструктивного 

взаимодействия 

педагогов и 

специалистов по 

созданию 

благоприятных 

условий обучения и 

компенсации 

недостатков 

старшеклассников 

с ОВЗ. 

2. по отбору и 

адаптации 

содержания 

обучения учащихся 

с ОВЗ, 

5 – 9 

класс 

Групповые и  

индивидуальн

ые 

консультации  

всех 

участников 

образовательн

ого процесса. 

 

 

Консультативное 

направление программы 

коррекционной работы 

осуществляется во 

внеурочной и 

внеучебной 

деятельности педагогом 

класса и группой 

специалистов.  

1. Педагог класса 

проводит 

консультативную работу 

с родителями 

школьников. Данное 

направление касается 

обсуждения вопросов 

успеваемости и 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, учителя 

предметники. 
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прослеживания 

динамики их 

развития и 

проведения 

своевременного 

пересмотра и 

совершенствования 

программы 

коррекционной 

работы. 

3. непрерывного 

сопровождения 

семей 

обучающихся с 

ОВЗ, включения их 

в активное 

сотрудничество с 

педагогами и 

специалистами.  

 

поведения подростков, 

выбора и отбора 

необходимых приемов, 

способствующих 

оптимизации его 

обучения (родительские 

консультации раз в 

триместр) 

2. Психолог проводит 

консультативную работу 

с педагогами,  

администрацией школы, 

родителями и 

учащимися. Работа с 

педагогами касается 

обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа 

психолога со школьной 

администрацией 

включает 

просветительскую и 

консультативную 

деятельность.  

Работа психолога с 

родителями 

ориентирована на 

выявление и коррекцию 

имеющихся у 

школьников проблем — 

академических и 

личностных.  

3. Социальный педагог 

проводит работу  

по профессиональному 

самоопределению 

старшеклассников с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

Информационно-просветительское направление работы 

 

1. Способствует 

расширению 

представлений всех 

участников 

образовательных 

отношений о 

возможностях 

людей с 

различными 

нарушениями и  

Недостатками. 

2. Позволяет 

раскрыть разные 

5 – 9 

класс 

Педсовет 

Родительские 

собрания 

Информацион

ный стенд и 

др. 

Данное направление 

специалисты реализуют 

на методических 

объединениях, на 

родительских собраниях, 

на педагогических 

советах и осуществляют 

в виде сообщений, 

презентаций и докладов, 

психологических 

тренингов, лекций и т.д.  

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог. 
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варианты 

разрешения 

сложных 

жизненных 

ситуаций. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ включает следующие этапы: 

 

Подготовительный этап  1. Анализируется состав детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, 

их образовательные потребности. 

2. Сопоставляются результаты обучения 

этих детей на предыдущем уровне 

образования. 

3. Создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению детей с ОВЗ. 

Основной этап 1.Разрабатывается общая стратегия 

обучения и воспитания учащихся с ОВЗ. 

2. Разрабатываются механизмы реализации 

коррекционной работы. 

3. Раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы. 

4. Описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. 

5.Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы представлены в 

рабочих коррекционных программах.  

 

Заключительный этап 1.Осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможность ее доработки. 

2. Проводятся обсуждения реализации 

программы на школьном консилиуме, МО 

педагогами и специалистами, работающими 

с детьми с ОВЗ. 

3. 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 обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами школы (педагогом- психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем- логопедом, учителем-

дефектологом (при наличии в штатном расписании).Все специалисты соответствующей 

квалификации, имеющие специализированное образование, прошедшие обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Специалисты и педагоги, 

занимающиеся образованием детей с ОВЗ, прошли подготовку по тематике коррекционной 

педагогики и психологии, и имеют четкое представление  об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
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технологиях организации образовательного процесса. Также предусмотрено обеспечение 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников школы, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

 Первым из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участи педагогов образовательной организации, 

представителей администрации, родителей (законных представителей). 

  

Формы организации психолого-медико-социального сопровождения. 

 

Специалист Характеристика 

содержания деятельности 

Формы работы Контингент 

 

 

 

 

 

Медицинский 

работник 

1. Участвует в 

диагностике школьников с 

ОВЗ и в определении их 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Медицинское 

сопровождение  

обучающиеся 5-9 классов 

2. В случае необходимости 

оказывает экстренную 

(неотложную) помощь 

(купирует приступ 

эпилепсии, делает 

инъекции и др.) 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

обучающиеся5-9 классов 

3.Осуществляет 

взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ, 

консультирует педагогов. 

Индивидуальные 

консультации  

Родители (законные 

представители), педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

1. Защищает права 

обучающихся и соблюдает 

их интересы. 

Индивидуальные 

консультации, 

присутствие при 

опросе 

несовершеннолетних 

сотрудниками 

полиции, заседания 

на КДН и судебных 

заседаниях 

обучающиеся5-9 классов 

2. Оказывает социальную 

помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям 

в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных 

жизненных ситуациях. 

 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

беседы 

обучающиеся родители 

(законные представители) 

3. Создает для школьников 

комфортную и безопасную 

образовательную среду. 

Взаимодействие со 

специалистами 

социальных служб, 

органами 

исполнительной 

власти по защите 

прав детей 

обучающиеся педагоги 

 

4. Участвует в изучении: 

 - особенностей 

школьников с ОВЗ;  

-  условий жизни 

обучающихся  и 

Социометрия  обучающиеся5-9 классов 
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воспитания; 

 - социального статуса 

семьи. 

5. Выявляет признаки 

семейного неблагополучия  

Составление 

социального 

паспорта школы 

обучающиеся5-9 классов 

6. Участвует в проведении 

профилактической и 

информационно-

просветительской работы 

по защите прав и 

интересов школьников с 

ОВЗ. 

Оформление 

информационного 

стенда 

 

обучающиеся8-9 классов 

7. Участвует в выборе 

профессиональных 

склонностей и интересов. 

Уроки 

профориентации, 

тестирование 

направленное на 

определение 

профиля обучения и 

формы обучения. 

обучающиеся8-9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

1. Проводит 

психодиагностику по 

комплексному изучению и 

развитию личности 

школьников с ОВЗ 

Проведение 

диагностики  

обучающиеся5-9 классов 

2. Разрабатывает и 

осуществляет 

коррекционно-

развивающие программы  

Проведение 

коррекционных 

занятий  

обучающиеся5-9 классов 

3. Проводит 

психологическую 

профилактику, 

направленную на 

сохранение, укрепление и 

развитие 

психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ. 

Чтение лекций 

Проведение 

обучающих 

семинаров и 

тренингов 

обучающиеся педагоги 

 

4. Проводит 

консультативную работу 

по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием 

учащихся. 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

беседы 

Педагоги 

Администрация школы 

Родители (законные 

представители) 

5. Осуществляет 

информационно-

просветительскую работу  

Оформление 

информационного 

стенда 

 

участники 

образовательныхотношений 

 

 Вторым условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

является психолого-педагогический консилиум образовательной организации (ППк). 

 Цель работы ППк это выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ и оказание им помощи. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения. 

 Специалисты консилиума следят за динамикой школьников и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 
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рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. 

 В состав ППк  входят представители администрации, учитель логопед, социальный 

педагог, педагог-психолог, классный руководитель, учителя-предметники. Родители 

уведомляются о проведении ППк. 

 Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных, 

индивидуальных планов обучения учащихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

 Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

 

Направления Требования к условиям  

Необходимые условия для 

реализации программы  

 

1 2 3 

Кадровое 

обеспечение 

Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное 

образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

Предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь  

 

 

 

 

Педагоги основной школы прошли 

курсовую подготовку в ИРО ЯО по 

теме «Теория и практика 

коррекционного обучения»;  

В штатном расписании имеются 

ставки психолога, логопеда, 

социального педагога, учителей на 

индивидуальное обучение 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Материально -технические условия,  

обеспечивающие возможность 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности:  

для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и 

помещения организации (включая 

пандусы, специально оборудованные 

учебные места, специализированное 

учебное, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с 

ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации 

коррекционных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского 

Материально-техническая база 

включает:  

– все кабинеты для учащихся с ОВЗ 

оснащены компьютером, принтером,  

интерактивной доской, проектором; 

– кабинет психолога имеет 

следующее обеспечение: компьютер, 

принтер, развивающие игры, зеркало 

для занятий, методическая 

литература; 

- в школе создана сенсорная 

комната; 

- кабинет социального педагога 

оснащен компьютером, принтером, 

методической литературой; 

– медицинский и процедурный 

кабинеты имеют соответствующую 
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обслуживания, санитарно-

гигиенического обслуживания). 

лицензию. 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

- Использование адаптированных 

образовательных программ общего 

образования.  

- Использование диагностического и 

коррекционно-развивающего 

инструментария, необходимого для 

осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога 

психолога, социального педагога, 

учителя логопеда, учителя дефектолога. 

 - Обеспечение специальными 

учебниками, учебных пособий и 

дидактических материалов. 

 

При организации обучения детей с 

ОВЗ 

используются: 

- учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки 

РФ,  

- рабочие программы, учитывающие 

особенности детей с ОВЗ. 

- разработан учебный план в 

соответствии с нормативно-

правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой 

коррекционной работы, программы 

для внеурочной деятельности для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспеченность коррекционно-

развивающими программами, 

диагностическим и коррекционно-

развивающим инструментарием, 

необходимым для осуществления 

профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-

логопеда. 

Психолого-

педагогическо

е обеспечение 

- Обеспечение дифференцированных 

условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы 

получения образования и 

специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями 

ПМПК.  

 

 

- Обеспечение психолого - 

педагогических условий 

(коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; 

учет индивидуальных особенностей 

ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

использование современных 

педагогических технологий, в том 

числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, 

повышения ее  

эффективности, доступности, 

проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий).  

- Составление индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

учащегося;  

- составление индивидуальных 

учебных планов. 

 

 

- Организация групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий, которые направлены на 

преодоление специфических 

трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ; 

 -использование более медленного 

темпа обучения;  

- использование заданий различного 

уровня сложности: от простого к 

сложному;  

-создание благоприятного 

эмоционального фона на занятиях. 

 

 

 

- Режим работы предполагает 

длительные перемены, питание, 

чередование учебных предметов и 
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- Обеспечение здоровьесберегающих 

условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно - 

гигиенических правил и норм)  

 

 

 

 

 

 

 

- Обеспечение участия всех детей с 

ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, 

культурно развлекательных, спортивно 

оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

 

 

 

внеурочной деятельности, 

физкультминуток для профилактики 

физических, умственных и 

психологических перегрузок 

обучающихся.  

 

 

 

 

- Реализация программ внеурочной 

деятельности, организация 

мероприятий различного характера, 

охватывающие всех детей.  

 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и институтов общества, реализующейся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

 

 Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

предусматривает как самостоятельную реализацию в рамках взаимодействия специалистов 

школы, так и взаимодействие с другими образовательными и иными организациями.  

 Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается в учебном 

плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии: 

1.  разных педагогов, специалистов и медицинских работников внутри образовательной 

организации;  

2.  в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

 Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов ряда организаций: 
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- МУСОПиН  «Красный перевал -1» г. Ярославля 

- Библиотека № 13 и библиотека № 15 г. Ярославля 

-  КДН и ЗП при территориальной администрации Дзержинского района 

- Центр «Светоч» г. Ярославля 

- Центр «Россияне» г. Ярославль 

- Специалисты отдела социальной защиты населения территориальной администрации 

Дзержинского р-на г. Ярославля. 

- Специалисты отдела опеки и попечительства территориальной администрации 

Дзержинского р-на г. Ярославля. 

- Инспектора ПДН ГУВД г. Ярославля 

- Специалисты центра «Доверие» 

- Специалисты областного ПМПК г. Ярославля 

- Специалисты городского ПМПИ центра «Развитие» 

- Специалисты районного ПМПК центра «Доверие» 

- Центр ПМСП детям г. Ярославля 

- ОДКБ № 3 г. Ярославля 

- ОКНБ г. Ярославль 

- Отдел помощи детям при ОДКБ № 3 Дзержинского р-на г. Ярославля. 

Сетевая форма реализации ПКР применяется в целях повышения качества специальных 

образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ОВЗ к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения,  более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов 

власти.  

 Образовательные организации, участвующие в реализации ПКР в рамках сетевого 

взаимодействия, имеют соответствующую лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности.  

 В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью 

специалистов осуществляет  отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использует  специальные 

методы и приемы.  

 Коррекционная работа может осуществляться во внеучебной деятельности по 

программам внеурочной деятельностиразных видов опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.  

 Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности.  

 Разработанные и утвержденные программы обеспечивают коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ.  
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Схема механизма взаимодействия участников образовательных отношений 

 

 
 

2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

 Программа коррекционной работы выполняет требования к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

 В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов личностные, метапредметные, предметные. 

 Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- 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; 

- 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; 
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- формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях. 

 Метапредметные результаты: 

- 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;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- 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;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем, с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1.1.  Учебный план основного общего образования 

 Учебный план программы основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка 

(русского) при наличии возможностей Организации и по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык, Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, Информатика 

Общественно-научные предметы История, Обществознание, География 

Естественнонаучные предметы Физика, Химия, Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

 Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой 

аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

 Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 
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 Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого Организацией, 

осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии в Организации необходимых условий. 

 Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» вводится поэтапно, учебный предмет преподается с 5 по 9 класс, начиная с 2023/24 

учебного года. 

 Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет составляет не 

менее 5058 академических часов и не более 5549 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Общий объем аудиторной работы обучающихся с ОВЗ в случае увеличения срока 

обучения на один год не может составлять менее 6018 академических часов за шесть учебных 

лет. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы. 

 В «Средней школе «№26» 5-дневная учебнаянеделя. Продолжительность учебного года 

основного общего образования составляет 34 недели. Максимальное число часовв неделю в 5, 

6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа 

соответственно.Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут. 
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 Для основного общего образования представлены шесть вариантов федерального 

недельного учебного плана: 

Вариант 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

Физическая культупа 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   
1 1 2 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 1 2 2 1 8 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с санитарными правилами 

и нормами 

29 30 32 33 33 157 

Вариант № 2 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования 

для 5-дневной учебной недели 

Предметные области Учебные предметы классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Г еометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественнонаучные 

предметы 

Истооия 2 2 2 2 2 10 

Обшествознание  1 1 1 1 4 

Г еография 
1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   
2 2 

3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовнонравственной 

культуры народов России 

1 1    2 

Искусство Изобоазительное ИСКУССТВО 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
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Федеральный недельный учебный план основного общего образования 

для 6-дневной учебной недели 

  Количество часов в неделю 

Предметные области Учебные предметы классы 
V VI VII VIII IX Всего 

  

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

 Г еометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

       
Общественно- научные 

предметы 
История 2 2 2 2 2 10 

       
 Обществознание  1 1 1 1 4 

Г еография 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

 Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1    2 

      

 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

 Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

      

 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 30 31 32 33 154 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4 3 4 4 3 18 

      

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-

дневной неделе) в соответствии с санитарными 

правилами и нормами 

32 33 35 36 36 172 
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Вариант 3 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования 

для 6-дневной учебной недели 

 

Предметные области Учебные предметы классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Г еография 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 29 31 32 33 34 159 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 
2 

3 3 
2 

13 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 1088 1122 1190 1224 122 5848 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-

дневной неделе) в соответствии с санитарными 

правилами и нормами 

32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 При реализации вариантов № 1, № 3 федерального учебного плана количество часов на 
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физическую культуру составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за 

счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, внеурочной 

деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

 При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе «История 

России» количество часов на изучение учебного предмета «История» в 9 классе увеличено на 

17 учебных часов. 

Федеральный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного 

плана образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления классов на группы; 

• план комплектования классов. 

Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете на 

весь учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с 

учетом специфики календарного учебного графика образовательной организации. Учебные 

планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели. Также могут 

создаваться комплексные учебные планы с учетом специфики реализуемых образовательных 

программ и наименований образовательных организаций (лицеи, гимназии, центры 

образования, школы с углубленным изучением отдельных предметов и другие). 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

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

программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 2 часа - для 5 класса, 2,5 часа - для 6-8 

классов, 3,5 часа - для 9-11 классов. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания обучающихся каждого класса по всем 

предметам в соответствии с санитарными нормами. 
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3.1.2. План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования 

(до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей Организации. 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из предлагемого 

перечня и осуществляется в формах, отличных от урочной. 

 При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя следующие направления: 

Модель внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

по учебным предметам 

образовательной программы 

учебные курсы, учебные 

модули по выбору 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе 

предусматривающие 

углубленное изучение учебных 

предметов, с целью 

удовлетворения различных 

интересов обучающихся, 

потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, 

атакже учитывающие 

этнокультурные интересы 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

обучающихся 

(интегрированные 

курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, 

научные сообщества, в 

том числе 

направленные на 

реализацию проектной 

и исследовательской 

деятельности) 

Развитие личности, 

ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и 

интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию 

социальных практик (в том 

числеволонтёрство), включая 

общественно полезную 

деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование 

предпринимательских 

навыков,практическую 

подготовку, использование 

возможностей организаций 

дополнительного образования, 

профессиональных 

образовательных организаций и 

социальных партнеровв 

профессионально-

производственном окружении 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Реализация комплекса 

воспитательных 

мероприятий по интересам, 

культурные и социальные 

практики 

с учетом историко-культурной 

и этнической 

Обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы 

(безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных 

межличностных отношений в 

учебныхгруппах, профилактики 
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спецификирегиона, 

потребностей обучающихся, 

родителей 

(законныхпредставителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

неуспеваемости, профилактики 

раз личных рисков, возникающих 

в процессе 

взаимодействияшкольника с 

окружающей средой, социальной 

защиты учащихся) 
  

Организация деятельности 

ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в 

том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений 

поинтересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских 

общественных объединений, 

организаций и т. д. 

Организационное 

обеспечение учебной 

деятельности 

(организационные 

собрания, 

взаимодействие с 

родителями по 

обеспечению успешной 

реализации 

образовательной 

программы и т. д.) 

Организация педагогической 

поддержки обучающихся 

(проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-

психологов) 

 
Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основой для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего 

образования 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 обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся 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 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и другие). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 до 4 часов; 

на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности - от 1 до 

2 часов; 

на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 

до 2 часов; 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 
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коллективных мероприятий в классе или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может 

быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана 

внеурочной деятельности); 

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно - от 2 до 3 часов. 

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа 

с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации 

могут реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной организации; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии 

(в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

предусматривается использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования соответствующей 

направленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 
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профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 
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3.1.3. Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

1. даты начала и окончания учебного года; 

2. продолжительность учебного года; 

3. сроки и продолжительность каникул; 

4. сроки проведения промежуточной аттестации. 

 Календарный учебный график разрабатывается Организацией в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Федеральный календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности в «Средней школе №26» осуществляется 

по учебным триместрам. Режим работы: 5-дневная учебная неделя 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий 

за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов - не 

более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 
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Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 

использовать организацию учебного года по триместрам. При этом наиболее рациональным 

графиком является равномерное чередование периодов учебы и каникул в течение учебного 

года - 5-6 недель учебных периодов чередуются с недельными каникулами. 

 

 См. Приложение «Календарный учебный график на ____-____ учебный год» 

 

3.1.4. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может реализуется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

октября: День защиты животных; 

октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

ноября: День народного единства; 

ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 
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25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- 

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

февраля: Международный день родного языка; 

февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

марта: Международный женский день; 

марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 августа: День 

российского кино. 

См. Приложение «Календарный план воспитательной работы на ____-____ учебный год» 
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3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Создаваемые в школе условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования направлены на: 

• учет особенностей школы, ее организационной структуры, запросов участников 

образовательного процесса; 

• предоставление возможностей взаимодействия с социальными партнёрами,использования 

ресурсов социума. 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Результат реализации указанных требований - создание образовательной среды: 

• обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего 

образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают для участников образовательного процесса возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-

полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

• овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

• формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

• организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

• включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 
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• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 Представим описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов, а также обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации, механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий, контроль состояния 

системы условий. 



3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования: 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, укомплектована согласно штатному расписанию квалифицированными кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

В учреждении работает высокопрофессиональный педагогический коллектив: 

• победители конкурса «Лучшие учителя России» в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» – 1; 

• Заслуженные учителя РФ – 2; 

• Почетные работники общего образования РФ – 3; 

• Отличники просвещения – 8; 

• награжденные Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 10; 

В 2020/2021 учебном году трудовой коллектив насчитывает 120 работников, в том числе 8 руководящих работников, 74 педагогических 

работника, 8 человек учебно-вспомогательного персонала, 19 человек обслуживающего персонала, 11 внешних совместителей. 

На уровне основного общего образования работают 50 педагогов. Все педагогические работники имеют высшее образование. По стажу 

работы 22чел. (44%) имеют стаж более 20 лет; 11чел. (22%) - от 10 до 20 лет; 7чел. (14%) - от 5 до 10 лет; 10чел.(20%) - от 0 до 5 лет. Большую часть 

коллектива составляют опытные педагоги в возрасте 35–55 лет и старше – 30чел. (60%), в том числе 13чел. (43%) пенсионного возраста. Более 

тридцати педагогов (62%) аттестованы на квалификационные категории. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП 

Должность Соответствие квалификационным характеристикам 

Кол-во 

работнико

в в ОО 
Уровень работников ОО 

имеется/ 

требуется 
Требования к уровню 

квалификации 
Фактический уровень 

Руководящие работники 

Директор Осуществляет руководство ОО в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения. 

Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную работу ОО. Обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований. Формирует контингенты обучающихся 

(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время 

образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся 

(воспитанников, детей) и работников в установленном законодательством РФ 

1/- ВПО по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет, 

или ВПО и дополнительное 

Соответствует: 

Имеет ВПО (ЯГПУ имени 

К.Д. Ушинского, Русский 

язык и литература, 1997г.), 

ДПО в области 

государственного и 

муниципального управления 

(ГОАУ ЯО «ИРО», ППП 

«Менеджмент в 
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порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития ОО, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии ОО в различных  

программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности ОО и к качеству образования, 

непрерывное повышение качества образования в ОО. Обеспечивает 

объективность оценки качества образования обучающихся (воспитанников, 

детей) в ОО. Совместно с советом ОО и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития ОО, 

образовательной программы ОО, учебных планов, учебных программ курсов, 

дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил 

внутреннего трудового распорядка ОО. Создает условия для внедрения 

инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников 

ОО, направленных на улучшение работы ОО и повышение качества 

образования, поддерживает благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 

использования. В пределах установленных средств формирует фонд оплаты 

труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает 

структуру и штатное расписание ОО. Решает кадровые, административные, 

финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом ОО. 

Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для 

непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает 

установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующей 

части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам 

заработной платы работников) выплату в полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению ОО квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных 

должностей в ОО. Организует и координирует реализацию мер по 

повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе на 

основе их материального стимулирования, по повышению престижности 

труда в ОО, рационализации управления и укреплению дисциплины труда. 

Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении ОО. 

Принимает локальные нормативные акты ОО, содержащие нормы трудового 

права, в том числе по вопросам установления  системы оплаты труда с учетом 

мнения представительного органа работников. Планирует, координирует и 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

образовании», 2012г.) 

Стаж работы на руководящей 

должности 11 лет. 

Аттестован на высшую 

квалификационную 

категорию по должности 

«руководитель», 2018г.; на 

первую квалификационную 

категорию по должности 

«учитель», 2019г. 
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контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других 

работников ОО. Обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами государственной власти, местного 

самоуправления, организациями, общественностью, родителями (лицами, их 

заменяющими), гражданами. Представляет ОО в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных 

организациях. Содействует деятельности учительских (педагогических), 

психологических организаций и методических объединений, общественных 

(в том числе детских и молодежных) организаций. Обеспечивает учет, 

сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом образовательного учреждения дополнительных 

источников финансовых и материальных средств. Обеспечивает 

представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании 

финансовых и материальных средств и самооценки деятельности ОО в целом. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности ОО. 

Координирует работу педагогов, других педагогических и иных работников, а 

также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой 

для деятельности ОО. Обеспечивает использование и совершенствование 

методов организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральных государственных 

требований. Организует работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации. Организует просветительскую работу для родителей 

(лиц, их заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует 

учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную 

работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся. 

Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и 

воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. 

Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление 

отчетной документации. Оказывает помощь обучающимся в проведении 

культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет 

комплектование и принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, 

5/- ВПО по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет, или ВПО и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответствуют. 

Имеют ВПО – 5чел. и ДПО в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики – 

5чел. и стаж работы на 

педагогических должностях 

более 5 лет - 5чел. 

Аттестованы на высшую 

квалификационную 

категорию по должности 

«учитель»- 3чел.,  на первую 

– 2 чел. 
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организует повышение их квалификации и профессионального мастерства. 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и 

управления образовательным учреждением. Принимает участие в подготовке 

и проведении аттестации педагогических и других работников ОО. 

Принимает меры по оснащению кабинетов и мастерских современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами 

обучения, пополнению библиотеки учебно-методической, художественной и 

периодической литературой. 

Заведующий 

библиотекой 

Руководит деятельностью библиотеки ОО. Организует работу по учебно-

методическому и информационному сопровождению реализации ООП ОО, 

направленную на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

всех участников образовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, на приобретение новых 

навыков в использовании библиотечно-информационных ресурсов. Участвует 

в обеспечении самообразования обучающихся, педагогических работников 

ОО средствами библиотечных и информационно-библиографических 

ресурсов, в организации тематических выставок, читательских конференций, 

оформлении средств наглядной агитации, стендов, в разработке планов, 

методических программ, процедур реализации различных образовательных 

проектов. Разрабатывает предложения по формированию в библиотеке 

образовательного учреждения фонда дополнительной литературы, 

включающего детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы. Принимает участие в 

развитии и укреплении учебно-материальной базы ОО, оснащении и 

пополнении библиотеки учебно-методической и художественной 

литературой, периодическими изданиями, в методическом обеспечении 

образовательного процесса. Обеспечивает обработку поступающей в 

библиотеку литературы, составление систематического и алфавитного 

каталогов с применением современных информационно-поисковых систем. 

Обеспечивает составление библиографических справок по поступающим 

запросам. Обеспечивает сохранность библиотечного фонда, ведение 

статистического учета по основным показателям работы библиотеки и 

подготовку установленной отчетности. Обеспечивает своевременное 

составление установленной отчетной документации. 

1/- Высшее профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы или ВПО по 

специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

ОО и стаж работы по 

специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

ОО, не менее 3 лет 

Соответствует. 

Имеет высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

образование. Стаж работы. – 

37 лет. 

Педагогические работники 

Учитель Реализует ООП ООО в разнообразных организационно-учебных формах 

(уроки, одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, и пр.), с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

50/- ВПО или СПО по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

Соответствуют. 

Имеют ВПО по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 
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формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы, либо ВПО 

или СПО и ДПО по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

преподаваемому предмету - 

50чел. Аттестованы на 

высшую квалификационную 

категорию - 13чел.,  на 

первую – 18 чел. 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и 

потребности обучающихся. Создает условия для их реализации в различных 

видах творческой деятельности, использует современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Проводит воспитательные и иные мероприятия, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, а также 

современных информационных технологий и методик обучения. Руководит 

работой по одному из направлений деятельности образовательного 

учреждения: техническому, художественному, спортивному, туристско-

краеведческому и др. Способствует реализации прав обучающихся 

(воспитанников, детей) на создание детских ассоциаций, объединений. 

Поддерживает социально значимые инициативы обучающихся в сфере их 

свободного времени, досуга и развлечений, ориентируясь на личность 

обучающегося развитие его мотивации, познавательных интересов, 

способностей. Анализирует достижения обучающихся. Привлекает к работе с 

обучающимися работников учреждений культуры и спорта, родителей (лиц, 

их заменяющих), общественность. 

1/- ВПО или СПО по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей профилю 

работы без предъявления 

требований к стажу работы 

Соответствует. 

Имеет ВПО по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» (ГОУ ВПО 

«ЯГПУ им. К.Д.Ушинского», 

2004г.). Стаж – 21 год. 

Аттестован на первую 

квалификационную 

категорию по должности 

«педагог-организатор», 

2018г. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы ОО и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности 

обучающихся, воспитанников и принимает меры по оказанию им различных 

видов психологической помощи (психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного). Оказывает консультативную помощь обучающимся, их 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику; используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. Проводит диагностическую, 

психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу, опираясь 

1/- ВПО или СПО по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления требований 

к стажу работы либо ВПО 

или СПО и ДПО по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответствует. 

Имеет ВПО по направлению 

подготовки «Психология» 

(НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

институт», 2010г.) 

Стаж – 10 лет. Аттестован на 

первую квалификационную 

категорию по должности 

«педагог-психолог», 2016г. 
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на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий. Составляет психолого-педагогические заключения по 

материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического 

коллектива, а также родителей (лиц их замещающих) в проблемах 

личностного и социального развития обучающихся. Ведет документацию по 

установленной форме, используя ее по назначению. Участвует в 

планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня 

подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральным 

государственным образовательным требованиям. Способствует развитию у 

обучающихся готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую 

поддержку творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует 

их развитию и организации развивающей среды. Определяет у обучающихся 

степень нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) в 

развитии, а также различного вида нарушений социального развития и 

проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в 

формировании психологической культуры обучающихся, педагогических 

работников и родителей (лиц их заменяющих), в том числе и культуры 

полового воспитания. Консультирует работников ОО по вопросам развития 

обучающихся, воспитанников, практического применения психологии для 

решения педагогических задач, повышения социально-психологической 

компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических работников, 

родителей (лиц, их заменяющих). Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в подготовке и 

проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим). 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, воспитанников с учетом 

специфики курса основ безопасности жизнедеятельности. Организует, 

планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения. 

Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь 

на личность обучающихся, развитие мотивации их познавательных 

интересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, проблемное обучение, осуществляет связь обучения с 

практикой. Оценивает эффективность обучения, учитывая освоение знаний, 

1/- ВПО и  профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образования и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы либо СПО по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или ГО и стаж работы по 

Соответствует. 

Имеет ВПО по профилю 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

(ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского, 2014г.) 

Стаж – 6 лет. Аттестован на 

первую квалификационную 

категорию по должности 
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овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса, осуществляет контроль и аттестацию 

обучающихся, воспитанников, используя современные информационные, 

компьютерные технологии в своей деятельности. Оказывает помощь 

военкоматам в отборе юношей для поступления в военные учебные 

заведения. Ведет учет военнообязанных в образовательном учреждении и 

представляет соответствующие отчеты в военкоматы. Обеспечивает создание 

и совершенствование учебно-материальной базы, соблюдение 

обучающимися, воспитанниками правил безопасности при проведении 

занятий по курсам основ безопасности жизнедеятельности. Составляет 

отчетность по установленной форме, в том числе и с использованием 

электронных форм ведения документации. 

специальности не менее  3 

лет, либо СПО (военное) и 

ДПО в области образования 

и педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 3 

лет. 

«Преподаватель-организатор 

ОБЖ», 2019г. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию 

и социальной защите личности в ОО. Изучает особенности личности 

обучающихся и их микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы и 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку. Выступает посредником между обучающимися и учреждением, 

организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, 

ведомств и административных органов. Определяет задачи, формы, методы 

социально-педагогической работы с обучающимися, способы решения 

личных и социальных проблем, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности обучающихся. Организует различные 

виды социально значимой деятельности обучающихся и взрослых, 

мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию 

социальных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении. 

Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде. Содействует созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья. Организует разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на особенности их личности, развитие их 

мотивации к соответствующим видам деятельности, познавательных 

интересов, способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющих) обучающихся. 

 ВПО или СПО по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует. 

Имеет ВПО по направлению 

подготовки «Социальная 

психология» (НОУ ВПО 

«Московский психолого-

социальный институт», 

2009г.), прошла 

профессиональную 

переподготовку в ГОУ ЯО 

«ИРО» по программе 

«Социальный педагог-

психолог семейного 

профиля», 2003г. Стаж – 13 

лет. Аттестован на высшую 

квалификационную 

категорию по должности 

«социальный педагог», 

2016г. 
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Учитель-

логопед 

Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у обучающихся. Осуществляет обследование 

обучающихся, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у 

них нарушения развития. Комплектует группы для занятий с учетом 

психофизического состояния обучающихся. Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, 

восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с 

учителями и другими педагогическими работниками. Консультирует 

педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Ведет необходимую 

документацию. Способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных программ. 

Реализует образовательные программы. Изучает индивидуальные 

особенности, способности, интересы и склонности обучающихся, с целью 

создания условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной 

нормой, роста их познавательной мотивации и становления учебной 

самостоятельности, формирования компетентностей, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки обучающихся, 

воспитанников, соответствующий требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральным 

государственным требованиям. Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения в области методической, педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим). 

1/- ВПО в области дефектологии 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответствует. 

Имеет ВПО по 

специальности «Логопедия» 

(ГОУ Московский городской 

педагогический университет, 

1999г. Стаж – 16 лет. 

Аттестован на первую 

квалификационную 

категорию по должности 

«учитель-логопед», 2016г. 
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Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников – квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательной организации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), а также занимаемым ими должностям установлено при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

образовательную программу основного общего образования обеспечивается освоением работниками организации дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года различными формами: 

− обучение на курсах повышения квалификации в ФГАОУ АПК и ППРО, ФГБ ОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова, ГОАУ ЯО ИРО, МОУ ДПО ГЦРО, ООВО (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ)», ГОБУ ДПО специалистов ЯО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям», ООО «Издательство «Учитель», Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», ГОУ СПО ЯО Ярославский 

градостроительный колледж и др.; 

− участие в конференциях; 

− участие в обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации ООП; 

− дистанционное образование; 

− создание и публикация методических материалов. 

Информация об освоении работниками организации дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

размещена в приложении к Годовому плану работы. Там же приведены данные о прохождении аттестации педагогическими работниками 

образовательной организации. 

 

 



В школе создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО, которая 

представлена следующими мероприятиями: 

 

Мероприятие Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные Поведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

1.Педагогические советы и 

семинары, посвященные содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС. 

 

2020-

2025 гг. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещания при 

директоре, заседания 

НМС. 

Приказы, 

положения, 

инструкции  

2.Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС. 

   

Ежегодно 

Педагог-

психолог 

Программы 

самообразования 

3.Заседания методических 

объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС. 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

Заседания 

педагогического и 

методического 

советов. Приказы, 

инструкции, 

рекомендации… 

4.Конференции участников 

образовательных отношений и социальных 

партнеров ОУ по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов.  

1 

раз в год 

Директор 

школы 

Резолюции, 

рекомендации, 

приказы… 

5.Участие педагогов в формировании 

ООП ООО образовательной 

организации. 

Разделы: Целевой 

                Содержательный 

                Организационный 

 

2019-

2020г. 

 

Рабочая группа 

ООП ООО 

6. Участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности работы 

в условиях реализации ФГОС.  

Ежегодно Директор школы Заседания 

педагогического 

совета. Приказы, 

инструкции, 

рекомендации… 

7. Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям реализации 

ФГОС, в том числе по формированию 

цифровой образовательной среды и 

повышению цифровой компетентности 

педагогов 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

Решения 

педагогического 

совета, методические 

рекомендации 

инструктивные 

письма, публикации, 

приказы. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Важным  условием реализации требований ФГОС является создание в образовательном 

учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форма организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подрастковый; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровнейпсихолого-

педагогического сопровожденияучастников образовательногопроцесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентностиучастников 

образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

включает: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, групповые игры, рефлексию, педагогическое общение, а так же 

информационно – методическое обеспечение образовательно – воспитательного процесса.  

Переход учащихся из начальной школы на 2-ю ступень обучения предъявляет высокие 

требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у 

школьников определённых учебных знаний и учебных действий, к уровню развития 

произвольности психических процессов и способности к саморегуляции.  Однако этот уровень 

развития учащихся 10–11 лет далеко не одинаков: у одних он соответствует условиям 

успешности их дальнейшего обучения, у других не достигает допустимого предела. Поэтому 

данный переходный период может сопровождаться появлением разного рода трудностей, 

возникающих не только у школьников, но и у педагогов.  

Главная цель работы по преемственности – объединение усилий участников 

образовательного процесса для снижения признаков дезадаптации у школьников, повышения 

их эмоционального благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, 

повышение уровня качества образования. Механизм осуществления преемственности, его 

составные части функционируют с помощью определенных форм и методов, реализуемых в 

процессе специально организованной деятельности администрации, учителей и специалистов 

школы по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в среднюю 

школу. 

Формы осуществления преемственности 

Работа с детьми Взаимодействие педагогов Сотрудничество с родителями 

Знакомство и взаимодействие 

учащихся начальной школы с 

учителями и учениками среднего 

звена 

Заседание МО учителей 

начальных классов с участием 

учителей предметников 

Проведение родительских 

собраний педагогами начальной 

школы и учителями среднего 

звена. 

Участие в совместной 

образовательной деятельности, 

игровых программах, проектной 

деятельности 

Открытые уроки учителей 4х 

классов (русский язык, 

математика, окружающий мир 

и др.) 

Консультации с педагогами 

Совместные выставки рисунков и 

поделок 
Посещение будущим 

классным руководителем 

уроков 

Встречи родителей с будущими 

учителями 
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Совместные праздники (День 

знаний, фестиваль «Россия – 

Радуга», посвящение в 

пятиклассники и др.) и 

спортивные соревнования 

Диагностика 

сформированности 

общеучебных умений и 

навыков 

Анкетирование, тестирование 

родителей для изучения 

самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни 

ребенка и в период адаптации к 

школе 

Посещение учащимися  

коррекционно-развивающих 

адаптационных занятий 

Соблюдение единых 

педагогических требований к 

обучению и поведению 

учащихся 

Визуальные средства общения 

(стендовый материал, выставки, 

почтовый ящик вопросов и 

ответов и др.) 

 Проведение психолого-

педагогического консилиума 

по вопросам адаптации 

пятиклассников к новой 

ситуации обучения и 

жизнедеятельности в школе 

Изучение системы внеклассной 

работы и работы с родителями 

 

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой систему деятельности 

психолога и других специалистов школы, направленную на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического развития 

обучающихся в образовательном пространстве ОО. Существующая в школе система 

психолого-педагогического сопровождения обеспечивает личностное, интеллектуальное и 

социальное развитие детей и подростков, а также охрану психологического здоровья и 

оказание психолого-педагогической поддержки всем участникам образовательных отношений 

в соответствии с целями и задачами системы общего образования.  

Задачи сопровождения:  

 1. систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося в 

динамике его психического развития (диагностика сформированности метапредметных и 

личностных результатов обучающихся);  

2. создание социально-психологических, психолого-педагогических условий для 

эффективного социального и психического развития обучающихся;  

3. систематическая психологическая помощь детям с нарушениями в развитии или с 

«особыми потребностями» в виде консультирования, психокоррекции, психологической 

поддержки;  

4.систематическая психологическая помощь родителям детей и подростков с проблемами в 

развитии;  

5. организация жизнедеятельности ребенка с нарушениями развития в социуме с учетом 

психических и физических возможностей. 

 При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования выделены следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: 
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индивидуальный 

уровень 

сопровождения 

групповой уровень 

сопровождения 

сопровождение на 

уровне класса 

сопровождение на 

уровне школы 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

психолого-

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения  

 

формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности  

развитие 

экологической 

культуры 

выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников  

   поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

 

 

Основные формы психолого – педагогического сопровождения школы 

 

Диагностика Консультирование Коррекционная и 

развивающая  

работа 

Профилактика и 

просвещение  

Экспертиза 

Определение 

индивидуальных 

особенностей 

личности 

обучающихся, 

потенциальные 

возможности в 

процессе 

обучения, в 

профессионально

м 

самоопределении

, резервные 

возможности, на 

которые можно 

опереться в ходе 

коррекционной 

работы 

Консультация 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам обучения, 

адаптации, развития 

положительной 

мотивации к учебно-

профессиональной 

деятельности, 

личностного 

самоопределения 

Развитие 

социально-

психологической 

компетентности 

участников 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающей 

возможность 

выбора личностью 

своего жизненного 

пути, 

самостоятельного 

решения проблем 

Разрабатка 

предложений по 

формированию 

здорового образа 

жизни, 

профилактики 

наркомании, 

ВИЧ/СПИДА, 

использованию 

здоровьесберегающ

их 

образовательных 

технологий, а 

также 

рекомендации 

педагогическим 

работникам в 

вопросах обучения, 

развития и 

взаимодействия с 

обучающимися 

Проведение 

соответствия 

образовательной 

среды 

(обучающих 

программ, 

учебных пособий 

и т.д.) 

поставленным в 

образовательной 

организации 

задачам, 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 
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Выявление 

обучающихся 

«группы 

риска»(Социомет

рия) 

Помощь 

обучающимся в 

анализе и решении 

психологических 

проблем, связанных 

с личностными 

особенностями, 

сложившимися 

обстоятельствами 

жизни, 

взаимоотношениями 

в семье, группе 

сверстников, 

преподавателями, в 

группе друзей и т.д. 

Индивидуальная 

помощь в 

самоопределении, 

адаптации и 

формировании 

положительной 

мотивации 

обучающихся 

Повышение 

психологической 

компетентности 

преподавателей, 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей) 

Проведение 

психологического 

мониторинга и  

анализ 

эффективности 

использования 

методов и средств 

образовательной 

деятельности 

Изучение 

мотивационной 

сферы 

обучающихся и  

индивидуалього 

стиля 

познавательной 

деятельности 

Консультирование 

администрации, 

педагогов, и других 

работников 

образовательной 

организации по 

вопросам 

взаимоотношений в 

коллективе, по 

вопросам разработки 

и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

программ обучения 

для построения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Систематическая 

работа с 

обучающимися, 

имеющими 

отклонения в 

психологическом и 

личностном 

развитии, 

относящиеся к 

категории «группа 

риска» 

Знакомство 

преподавателей, 

администрации, 

родителей 

(законных 

представителей) в 

ходе 

педагогических 

советов, 

родительских 

собраний и 

консультаций с 

основными 

возрастными 

особенностями 

личностного 

развития 

обучающихся, 

условиями их 

психического 

развития 

Участие в поиске 

путей 

совершенствовани

я 

образовательного 

процесса 

педагогическим 

коллективом 

Составление 

заключения и 

характеристики 

личности 

обучающегося по 

результатам 

диагностики с 

целью 

ориентации 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) в 

проблемах 

личностного и 

социального 

развития 

обучающихся, 

 Развитие навыков 

саморегуляции и 

управления 

стрессом 

Информирование о 

факторах, 

препятствующих 

развитию личности 

обучающихся, о 

мерах по оказанию 

им различного вида 

психологической 

помощи 

Разраблтка и 

реализация 

программ 

психологического 

сопровождения 

инновационных 

процессов в 

образовательной 

организации 
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испытывающих 

трудности в 

освоении 

основной 

образовательной 

программы, 

развития и 

социальной 

адаптации 

   Информирование о 

том, где, в каких 

службах 

обучающиеся со 

сложными 

проблемами могут 

получить 

специализированну

ю 

психологическую 

помощь, 

требующую 

наличия 

специалистов 

особой 

квалификации, 

особые условия 

работы и т.д 

 

 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого – педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Макет системы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Виды специальной 

педагогической 

деятельности 

Направление 

педагогической 

деятельности 

Участники 

образовательных 

отношений 

Уровень 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Результат 

деятельности 

Реализация 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни, развитие 

своей экологической 

культуры, 

Педагоги, 

обучающиеся 

Индивидуаль

ный, 

групповой  

классный, 

школьный 

Профилактик

а, 

просвещение, 

развивающая 

работа 

Обеспечение 

учета 

специфики 

возрастного 

психофизическ

о го развития 
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формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников, 

обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

деятельности, 

поддержка детских 

объединений, 

ученического 

саморганизация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность 

правления 

обучающихся, 

вариативности 

направлений 

психологопеда

гогического 

сопровождения 

Учебная 

деятельность: - 

организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН, 

 - использование 

педагогических 

приемов и 

технологий 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся, 

дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

Учитель, 

обучающиеся 

Класс Просвещение 

развивающая 

работа, 

профилактика 

Обеспечение 

преемственнос

ти содержания 

и форм 

организации 

образовательно

й деятельности, 

учета 

специфики 

возрастного 

психофизическ

ого развития 

обучающихся  

Организация 

проектной, 

конкурсной, 

олимпиадной 

деятельности 

обучающихся 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей, 

психолого-

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

Учитель, 

обучающийся 

Индивидуаль

ный, 

школьный 

(может быть 

групповой и 

классный) 

Диагностика, 

развивающая 

работа 

Обеспечение 

вариативности 

направлений 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации по 

предмету 

Индивидуализация 

обучения: 

выявление и 

поддержка 

одаренных детей, 

детей с ОВЗ, детей с 

трудностями в 

обучении 

Учитель, 

обучающийся 

Индивидуаль

ный, 

групповой 

Коррекционн

ая работа, 

развивающая 

работа 

Обеспечение 

учета 

психофизическ

ого развития 

обучающихся 

Классное 

руководство 

Формирование 

психолого-

Классный 

руководитель, 

Индивидуаль

ный, 

Профилактик

а, 

Обеспечение 

учета 
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педагогической 

компетентности 

субъектов 

образовательных 

отношений, 

коммуникативных 

навыков в среде 

сверстников, 

поддержка 

ученического 

саморганизация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность 

правления, 

мониторинг 

личностного 

развития, 

обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

обучающиеся, 

родители 

групповой, 

классный 

диагностика, 

коррекционна

я работа, 

развивающая 

работа, 

просвещение 

специфики 

возрастного 

психофизическ

ого развития 

обучающихся, 

развития 

психолого-

педагогической 

компетентност

и субъектов 

ОП, 

вариативности 

направлений 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Педагогический 

консилиум 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения, 

мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся, 

выявление 

одаренных детей, 

детей с ОВЗ 

Администрация, 

учителя, 

классные 

руководители 

родители 

обучающихся 

Индивидуаль

ный, 

классный 

Диагностика, 

экспертиза 

Обеспечение 

преемственнос

ти содержания 

и форм 

организации 

образовательно

й деятельности, 

учета 

специфики 

возрастного 

психофизическ

ого развития 

обучающихся 

Деятельность 

педагога-психолога 

(психологической 

службы) 

(реализация 

психологических 

программ) 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся 

Администрация, 

учителя, 

классные 

руководители 

обучающиеся и 

их родители 

Индивидуаль

ный, 

классный, 

школьный 

Просвещение 

диагностика 

Обеспечение 

учета 

специфики 

возрастного 

психофизическ

ого  развития, 

развития 

психолого-

педагогической 

компетентност

и субъектов 

ОП 

Родительские 

собрания 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

Администрация, 

классные 

руководители 

Классный, 

школьный 

Просвещение Обеспечение 

учета 

специфики 
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здоровья 

обучающихся 

родители возрастного 

психофизическ

ого развития 

обучающихся, 

развития 

психолого-

педагогической 

компетентност

и субъектов 

образовательн

ых отношений 

 

Для адекватной оценки базовых компетентностей педагогов используется следующая модель 

аналитической таблицы. 

 

№ п/п Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентностей 

1.Личностные качества 

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 обучающихся. 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 

учащемуся. 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 

обучающихся предполагает 

не просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической 

• умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира;  

• умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 
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деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности. 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается; 

• умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

• умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира. 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою 

точку зрения единственно 

правильной. 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 

обучающихся 

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 

обучающихся 

• 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; 

• педагог 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 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность. 

• осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  

• позитивное настроение; 

• желание работать; 

• высокая профессиональная 

самооценка. 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока Основная компетенция, • знание образовательных 
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в педагогическую задачу обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъектсубъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности. 

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 обучающихся;  

• владение методами перевода 

цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте. 

3. Мотивация учебной деятельности 

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 

обучающихся 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 

обучающихся, их внутреннего 

мира;  

• ориентация в культуре;  

• умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов. 

4. 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, 



139  

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 осуществлять 

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, 

совместно со школьным 

психологом); 

• использование знаний по 

психологии в 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 

предполагают 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. 
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5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать рабочую 

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 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, сделать вывод 

о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

• знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

• наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся;  

• обоснованность используемых 

образовательных программ; 

• участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута;  

• участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы;  

• знание учебников и 

учебнометодических 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 педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения:  

• как установить 

дисциплину;  

• как мотивировать 

академическую активность; 

• как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

• как обеспечить понимание 

и т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

• знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

• владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

• владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила;  

• знание критериев достижения 

цели; 

• знание нетипичных 
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деятельности. При решении 

проблем могут применяться 

как стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные. 

конфликтных ситуаций;  

• примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций;  

• развитость педагогического 

мышления. 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъектсубъектных 

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 

способов 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 учащимися знаний; 

• 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 

организации 

информационной основы 

деятельности учащегося. 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

• свободное владение учебным 

материалом;  

• знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем;  
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решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск  

необходимой для ученика 

информации 

• 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 

учебновоспитательного 

процесса. 

Обеспечивает 

эффективность 

учебновоспитательного 

процесса. 

• знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса;  

• умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

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 

учащихся;  

• умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы 

основного общего образования 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы  

— обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования;  

— обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта;  

— обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность;  

— отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования в «Средней школе №26» г.Ярославля опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании, выдаваемом 

образовательной организации Учредителем, которым является Департамент 

образования мэрии г. Ярославля.   

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми правительством Ярославской области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы– гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы начального и основного общего 

образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального и основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
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образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося. 

В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность 

Финансирование «Средней школы №26» г.Ярославля в части оплаты труда и учебных 

расходов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской 

области №465-П от 29.06.2011 «Об оплате труда работников учреждений системы 

образования Ярославской области» в расчете на одного ученика по нормативу, 

утвержденному Правительством Ярославской области.  

Указанное Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений», нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

 Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда (далее - ФОТ), 

установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням, 

а также выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Основными целями формирования фонда оплаты труда являются:  

- повышение мотивации педагогических и руководящих работников к качественному 

труду;  

- создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов; 

-   расширение участия общественности в управлении образовательным учреждением. 

Образовательное учреждение, руководствуясь Методикой расчета должностных 

окладов работников учреждений системы образования Ярославской области, утверждаемой 

постановлением Правительства области, самостоятельно определяет размеры должностных 

окладов (ставок заработной платы), а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования в соответствии с разработанными положениями об оплате 

труда, о выплатах стимулирующего характера в пределах средств на оплату труда работников. 

ФОТ образовательного учреждения включает в себя:  

- базовые оклады (базовые ставки заработной платы);  

- повышающие коэффициенты;  

- выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени и т.п.;  
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- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных; 

- выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника; 

 - выплаты стимулирующего характера.  

Выплаты стимулирующего характера - вознаграждения и премии, а также 

дополнительные выплаты, устанавливаемые с целью повышения мотивации качественного 

труда работников и их поощрения за результаты труда в виде надбавок, не являющихся 

доплатами за дополнительно выполняемые виды работ.  

Определение выплат стимулирующего характера производится в соответствии 

«Положением о выплатах стимулирующего характера», разработанного в образовательном 

учреждении с учетом обеспечения государственно-общественного характера управления.  

Данное Положение разработано в целях повышения эффективности и качества труда 

работников школы, развития их творческой активности и инициативы, а также в целях 

повышения качества образовательного и воспитательного процессов.  

Система выплат стимулирующего характера работникам образовательных учреждений 

включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда. Установление 

поощрительных выплат, не связанных с результативностью труда, не допускается. 

При определении объёма стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения учитываются выплаты стимулирующего характера в виде стимулирующих 

надбавок, вознаграждения, премии и выплаты повышающего коэффициента 

квалификационной категории. Размер стимулирующих выплат составляет 20 процентов ФОТ. 

Размер ФОТ образовательного учреждения определяется учредителем в пределах 

средств нормативного бюджетного финансирования. ФОТ педагогического персонала 

образовательного учреждения должен составлять не менее 70 процентов годового объема. 

В структуру норматива включено обеспечение создания условий для реализации 

ФГОС.  

 В базовую часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и 

внеурочной деятельности.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации проводится оценка качества 

работы учителя и других специалистов школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основного общего образования школа:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта основной ступени 

и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

 5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения.     

Исходя из анализа перспективного финансирования, можно планировать закупки 

необходимого оборудования и учебных пособий. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 Материально-техническаябаза школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы и обеспечивает возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

ООП ООО. 

 Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают соблюдение: 

1. санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Выдержки из Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 в соответствии с требованиями ФГОС ООО и применительно к 

материально-техническим условиям «Средней школы №26») 

Соблюдается/ 

не 

соблюдается 

Требования к размещению общеобразовательных учреждений 

2.1. Предоставление земельных участков для строительства объектов общеобразовательных 

учреждений допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

земельного участка санитарным правилам. 

2.2. Здания общеобразовательных учреждений должны размещаться в зоне жилой застройки, за 

пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных 

разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, 

метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.  

Для обеспечения нормативных уровней инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок при размещении зданий общеобразовательных учреждений должны соблюдаться 

санитарные разрывы от жилых и общественных зданий. 

Через территорию общеобразовательных учреждений не должны проходить магистральные 

инженерные коммуникации городского (сельского) назначения - водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, энергоснабжения. 
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+ 

 

 

Требования к территории общеобразовательных учреждений 
3.1. Территория общеобразовательного учреждения должна быть ограждена забором и озеленена. 

Озеленение территории предусматривают из расчета не менее 50 % площади его территории  

Деревья высаживают на расстоянии не менее 15,0 м, а кустарники не менее 5,0 м от здания 

учреждения. При озеленении территории не используют деревья и кустарники с ядовитыми плодами в 

целях предупреждения возникновения отравлений обучающихся. 

3.2. На территории общеобразовательного учреждения выделяют следующие зоны: зона отдыха, 

физкультурно-спортивная и хозяйственная. Допускается выделение учебно-опытной зоны. 

При организации учебно-опытной зоны не допускается сокращение физкультурно- спортивной зоны и 

зоны отдыха. 

3.3. Физкультурно-спортивную зону рекомендуется размещать со стороны спортивного зала. При 

размещении физкультурно-спортивной зоны со стороны окон учебных помещений уровни шума в 

учебных помещениях не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, 

общественных зданий и территории жилой застройки. 

При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, баскетбольных, для игры в 

ручной мяч) необходимо предусмотреть дренаж для предупреждения затопления их дождевыми 

водами. 

Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать выполнение программ учебного 

предмета "Физическая культура", а также проведение секционных спортивных занятий и 

оздоровительных мероприятий. 

Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. 

Синтетические и полимерные покрытия должны быть морозоустойчивы, оборудованы водостоками и 

должны быть изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей.  

Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не проводят.  

Физкультурно-спортивное оборудование должно соответствовать росту и возрасту обучающихся.  

3.6. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и 

имеет самостоятельный въезд с улицы. При отсутствии теплофикации и централизованного 

водоснабжения на территории хозяйственной зоны размещают котельную и насосную с водонапорным 

баком. 

3.7. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудуется площадка, на которую 
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устанавливаются мусоросборники (контейнеры). Площадка размещается на расстоянии не менее 25,0 

м от входа на пищеблок и окон учебных классов и кабинетов и оборудуется водонепроницаемым 

твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все 

стороны. Мусоросборники должны иметь плотно закрывающиеся крышки. 

3.8. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для 

мусоросборников покрываются асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием.  

3.9. Территория учреждения должна иметь наружное искусственное освещение. Уровень 

искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк.  

3.10. Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных с 

общеобразовательным учреждением, не допускается. 

3.12. Уровни шума на территории общеобразовательного учреждения не должны превышать 

гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой 

застройки. 
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 Требования к зданию 
4.1. Архитектурно-планировочные решения здания должны обеспечивать:  

- выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов с выходами на участок;  

- расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным помещениям; 

- исключение вредного воздействия факторов среды обитания в общеобразовательном учреждении на 

жизнь и здоровье обучающихся; 

- размещение учебных мастерских, актовых и спортивных залов общеобразовательных учреждений, их 

общую площадь, а также набор помещений для кружковой работы, в зависимости от местных условий 

и возможностей общеобразовательного учреждения, с соблюдением требований строительных норм и 

правил и настоящих санитарных правил. 

Ранее построенные здания общеобразовательных учреждений эксплуатируются в соответствии с 

проектом. 

4.2. Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений под учебные 

помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, 

спортивные, танцевальные и актовые залы. 

4.5. При проектировании, строительстве и реконструкции здания общеобразовательного учреждения 

гардеробы необходимо размещать на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. 

Гардеробы оснащают вешалками для одежды и ячейками для обуви. 

В существующих зданиях для учащихся начальных классов возможно размещение гардероба в  

4.6. Обучающиеся начальной общеобразовательной школы должны обучаться в закрепленных за 

каждым классом учебных помещениях. 

Рекомендуется учебные помещения для обучающихся 1-х классов размещать не выше 2-го этажа, а 

для обучающихся 2 - 4 классов - не выше 3-го этажа. 

4.8. Для обучающихся II - III ступени образования допускается организация образовательного 

процесса по классно-кабинетной системе. 

При невозможности обеспечить в кабинетах и лабораториях соответствие учебной мебели росто-

возрастным особенностям обучающихся использовать кабинетную систему обучения не 

рекомендуется. 

4.9. Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки 

дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, 

используемых в образовательном процессе, из расчета:  

- не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;  

- не менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных 

занятий. 

Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета площади на одного 

обучающегося и расстановки мебели в соответствии с разделом V настоящих санитарных правил.  

4.10. В кабинетах химии, физики, биологии должны быть оборудованы лаборантские.  

4.11. Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где используются персональные 

компьютеры, должна соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно -

вычислительным машинам и организации работы. 

4.12. Набор и площади помещений для внеурочной деятельности, кружковых занятий и секций должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования детей. 

4.13. Спортивный зал рекомендуется размещать на 1-м этаже здания или в отдельно пристроенном 

здании. 

При размещении спортивного зала на 2-м этаже и выше должны быть выполнены звуко- и 

виброизолирующие мероприятия. 

Количество и типы спортивных залов предусматриваются в зависимости от вида 

общеобразовательного учреждения и его вместимости.  

Рекомендуемые площади спортивных залов: 9,0 х 18,0 м, 12,0 х 24,0 м, 18,0 х 30,0 м. Высота 

спортивного зала должна составлять не менее 6,0 м.  

4.14. При спортивных залах в существующих общеобразовательных учреждениях должны быть 

предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. Рекомендуется оборудовать при 

спортивных залах раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты.  

4.17. В общеобразовательных учреждениях необходимо предусмотреть набор помещений для 

организации питания обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. 

4.18. При строительстве и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений рекомендуется 
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предусматривать актовый зал, размеры которого определяются числом посадочных мест из расчета 

0,65 м2 на одно место. 

При актовом зале рекомендуется предусматривать артистические уборные, кинопроекционную, 

помещения для декораций и бутафории, музыкальных инструментов, хранения костюмов.  

4.19. Тип библиотеки зависит от вида общеобразовательного учреждения и его вместимости. В 

учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях и лицеях библиотеку следует 

использовать в качестве справочно-информационного центра общеобразовательного учреждения.  

Площадь библиотеки (информационного центра) необходимо принимать из расчета не менее 0,6 м 2 на 

одного обучающегося. 

При оборудовании информационных центров компьютерной техникой должны соблюдаться 

гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. 

4.20. Рекреации общеобразовательных учреждений должны быть предусмотрены из расчета не менее 

0,6 м2 на 1 обучающегося. 

Ширина рекреаций при одностороннем расположении классов должна составлять не менее 4,0 м, при 

двустороннем расположении классов - не менее 6,0 м. 

При проектировании зоны рекреации в виде зальных помещений площадь устанавливается из расчета 

2 м2 на одного учащегося. 

4.21. В существующих зданиях общеобразовательных учреждений для медицинского обслуживания 

обучающихся должны предусматриваться на первом этаже здания помещения медицинского 

назначения, размещенные в едином блоке: кабинет врача площадью не менее 14,0 м2и длиной не 

менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся) и процедурный (прививочный) 

кабинет площадью не менее 14,0 м2. 

4.23. Кабинет врача, процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты оборудуют в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность. Прививочный кабинет оборудуют в соответствии с требованиями по 

организации иммунопрофилактики инфекционных болезней.  

4.24. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в общеобразовательных 

учреждениях предусматриваются отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда 

площадью не менее 10 м2 каждый. 

4.25. На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и  девочек, оборудованные 

кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 

девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь 

санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1м2 на одного 

обучающегося. 

Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек.  

В ранее построенных зданиях общеобразовательных учреждений допускается количество санитарных 

узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением.  

В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с 

умывальными раковинами размещают электрополотенце или приспособление для бумажного 

полотенца. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и 

других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения.  

Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку 

моющими и дезинфицирующими средствами. 

4.27. В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, 

биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения 

устанавливаются умывальные раковины. 

Установку раковин в учебных помещениях следует предусматривать, с учетом росто - возрастных 

особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 

классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5 - 11 классов. Около 

раковин устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Рядом с умывальными 

раковинами размещают электро- или бумажные полотенца, мыло. Мыло, туалетная бумага и 

полотенца должны быть в наличии постоянно. 

4.28. Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, 

признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с 

применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях 

и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения 

в общеобразовательных учреждениях, при условии сохранения высоты помещений не менее 2,75 м, а 

во вновь строящихся не менее 3,6 м. 

4.29. Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, 

плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность 

плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и 

умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. 

Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.  

4.30. В помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола должны быть 

гладкими, допускающими их уборку влажным способом и устойчивыми к действию моющих и 

дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения.  

4.31. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредны для здоровья детей.  

4.32. В общеобразовательном учреждении и пришкольном интернате не допускается проведение всех 

видов ремонтных работ в присутствии обучающихся.  

4.34. Уровни шума в помещениях общеобразовательного учреждения не должны превышать 

гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории  жилой 

застройки 
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Требования к помещениям и оборудованиюобщеобразовательных учреждений 
5.1. Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать вместимости 

общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено 

(реконструировано) здание. 

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и 

другими) в соответствии с его ростом. 

5.2. В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные виды 

ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы 

аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие. Табуретки 

или скамейки вместо стульев не используют. 

Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и 

соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.  

5.3. Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени образования должна быть 

школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время 

обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен 

составлять 7 - 15 . Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей 

плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го 

номера. 

Размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся должны соответствовать значениям, 

приведенным в таблице 1. 

 
Допускается совмещенный вариант использования разных видов ученической мебели (парты, 

конторки). 

В зависимости от ростовой группы высота над полом переднего края столешницы конторки, 

обращенной к обучающемуся, должна иметь следующие значения: при длине тела 1150 - 1300 мм - 750 

мм, 1300 - 1450 мм - 850 мм и 1450 - 1600 мм - 950 мм. Угол наклона столешницы составляет 15 - 17 . 

Продолжительность непрерывной работы за конторкой для обучающихся I ступени образования не 

должна превышать 7 - 10 мин, а для обучающихся II - III ступени образования - 15 минут. 

5.4. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая 

маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга 

или полос. 

5.5. Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, 

большие - дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в первом ряду.  

Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние к классной доске парты.  

Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует рассаживать дальше от 

наружной стены. 

Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда (при 

трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия мебели их росту.  

В целях профилактики нарушений осанки необходимо воспитывать правильную рабочую позу у 

обучающихся с первых дней посещения занятий в соответствии с рекомендациями приложения 1 

настоящих санитарных правил. 

5.6. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния 

в сантиметрах: 

- между рядами двухместных столов - не менее 60; 

- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; 

- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль 

этой стены, - не менее 50; 

- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не менее 70, от 

задней стены, являющейся наружной, - 100; 

- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; 

- от первой парты до учебной доски - не менее 240; 

- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860; 

- высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90; 

- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или поперечной 

конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не менее 300. 

Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места обучающегося за 

передним столом должен быть не менее 35 градусов для обучающихся II - III ступени образования и 

не менее 45 градусов для обучающихся I ступени образования.  

Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м.  

5.7. Классные доски (с использованием мела) должны быть изготовлены из материалов, имеющих 

высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, 
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быть износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. 

Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, 

держателя для чертежных принадлежностей. 

При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, красный, 

коричневый, темные тона синего и зеленого). 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, отвечающими 

гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и проекционного экрана 

необходимо обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости.  

5.8. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными 

столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол 

устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к 

действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола.  

Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами.  

5.9. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

5.10. Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из расчета 6,0 м2 на 1 рабочее место. 

Размещение в мастерских оборудования осуществляется с учетом создания благоприятных условий 

для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы.  

Столярные мастерские оборудуются верстаками, расставленными либо под углом 45 к окну, либо в 3 

ряда перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал слева. Расстояние между верстаками 

должно быть не менее 0,8 м в передне-заднем направлении. 

В слесарных мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее освещение с 

перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене. Расстояние между рядами 

одноместных верстаков должно быть не менее 1,0 м, двухместных - 1,5 м. Тиски крепятся к верстакам 

на расстоянии 0,9 м между их осями. Слесарные верстаки должны быть оснащены предохранительной 

сеткой высотой 0,65 - 0,7 м. 

Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на специальном фундаменте и 

оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и местным освещением.  

Столярные и слесарные верстаки должны соответствовать росту обучающихся и оснащаться 

подставками для ног. 

Размеры инструментов, используемые для столярных и слесарных работ, должны соответствовать 

возрасту и росту обучающихся (приложение 2 настоящих санитарных правил).  

Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными 

раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными 

полотенцами. 

5.12. В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, 

предусматривается установка двухгнездных моечных раковин с подводкой холодной и горячей воды 

со смесителем, не менее 2 столов с гигиеническим покрытием, холодильника, электроплиты и шкафа 

для хранения посуды. Около моечных раковин должны быть предусмотрены разрешенные моечные 

средства для мытья столовой посуды. 

5.13. Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудуется столами для черчения 

выкроек и раскроя, швейными машинами. 

Швейные машины устанавливают вдоль окон для обеспечения левостороннего естественного 

освещения на рабочую поверхность швейной машинки или напротив окна для прямого (спереди) 

естественного освещения рабочей поверхности. 

5.14. В существующих зданиях общеобразовательных учреждений при наличии одного кабинета 

домоводства предусматривается отдельное место для размещения электроплиты, разделочных столов, 

мойки для посуды и умывальника. 

5.15. Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы должны быть 

оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.  

5.16. Оборудование учебных помещений, предназначенных для занятий художественным творчеством, 

хореографией и музыкой, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям дополнительного образования детей.  

5.17. В игровых комнатах мебель, игровое и спортивное оборудование должно соответствовать 

ростовым данным обучающихся. Мебель следует расставлять по периметру игровой комнаты, 

освобождая тем самым максимальную часть площади для подвижных игр.  

При использовании мягкой мебели необходимо наличие съемных чехлов (не менее двух), с 

обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере загрязнения. Для хранения игрушек и 

пособий устанавливают специальные шкафы. 

Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоте 1,0 - 1,3 м от пола. При просмотре 

телепередач размещение зрительских мест должно обеспечивать расстояние не менее 2 м от экрана до 

глаз обучающихся. 
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Требования к воздушно-тепловому режиму 

6.1. Здания общеобразовательных учреждений оборудуют системами централизованного отопления и 

вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и 

общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды.  

Паровое отопление в учреждениях не используется. При установке ограждений отопительных 

приборов используемые материалы должны быть безвредны для здоровья детей.  

Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускаются. 

Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с 

инфракрасным излучением. 

6.2. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и 
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кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, 

библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 С; в спортзале и комнатах для 

проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 С; спальне, игровых комнатах, помещениях 

подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 С; медицинских 

кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 С, душевых - 25 С. 

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены 

бытовыми термометрами. 

6.3. Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательного учреждения 

должна поддерживаться температура не ниже 15 С. 

6.4. В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность воздуха должна 

составлять 40 - 60 %, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек.  

1.6. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время 

уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное 

проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания 

определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, 

эффективностью отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного 

проветривания приведена в таблице 

 
6.7. Уроки физической культуры и занятия спортивных секций следует проводить в хорошо 

аэрируемых спортивных залах. 

Необходимо во время занятий в зале открывать одно или два окна с подветренной стороны при 

температуре наружного воздуха выше плюс 5 С и скорости движения ветра не более 2 м/с. При более 

низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводят при открытых 

одной - трех фрамугах. При температуре наружного воздуха ниже минус 10 С и скорости движения 

воздуха более 7 м/с сквозное проветривание зала проводится при отсутствии учащихся 1 - 1,5 минуты; 

в большие перемены и между сменами - 5 - 10 минут. 

При достижении температуры воздуха плюс 14 С проветривание в спортивном зале следует 

прекращать. 

6.8. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или 

форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях 

должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое 

время года. 

6.9. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена.  

Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания.  

6.10. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол 

должна проводиться немедленно. 

6.11. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: 

учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бассейнов, тиров, столовой, медицинского пункта, 

киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, 

столярных и слесарных мастерских. 

Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, 

где установлены плиты. 

6.12. Концентрации вредных веществ в воздухе помещений общеобразовательных учреждений не 

должны превышать гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест.  
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 Требования к естественному и искусственному освещению 

7.1. Естественное освещение. 

7.1.1. Все учебные помещения должны иметь естественное освещение в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. 

7.1.2. Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, умывальные, душевые, 

туалеты при гимнастическом зале; душевые и туалеты персонала; кладовые и складские помещения, 

радиоузлы; кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и 

канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие 

помещения для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий; 

помещения для хранения дезинфекционных средств.  

7.1.3. В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное левостороннее освещение. 

При глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота 

которого должна быть не менее 2,2 м от пола. 

Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся.  

7.1.4. В мастерских для трудового обучения, актовых и спортивных залах может применяться 

двустороннее боковое естественное освещение.  

7.1.5. В помещениях общеобразовательных учреждений обеспечиваются нормированные значения 

коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии с гигиеническими требованиями к 

естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.  
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7.1.6. В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном освещении КЕО на рабочей 

поверхности парт в наиболее удаленной от окон точке помещения должен быть не менее 1,5%. При 

двустороннем боковом естественном освещении показатель КЕО вычисляется на средних рядах и 

должен составлять 1,5%. 

Световой коэффициент (СК - отношение площади остекленной поверхности к площади пола) должен 

составлять не менее 1:6. 

7.1.7. Окна учебных помещений должны быть ориентированы на южные, юго-восточные и восточные 

стороны горизонта. На северные стороны горизонта могут быть ориентированы окна кабинетов 

черчения, рисования, а также помещение кухни. Ориентация кабинетов информатики - на север, 

северо-восток. 

7.1.8. Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют 

регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с 

длиной не ниже уровня подоконника. 

Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, обладающих достаточной степенью 

светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не должны снижать уровень 

естественного освещения. Использование штор (занавесок), в том числе штор с ламбрекенами, из 

поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств, ограничивающих естественную 

освещенность, не допускается. 

В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами. 

7.1.9. Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных 

помещений следует: 

- не закрашивать оконные стекла; 

- не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 65 - 70 см 

от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами;  

- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и весной).  

Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах должна быть непрерывной, по 

продолжительности не менее: 

- 2,5 ч. в северной зоне (севернее 58 градусов с.ш.);  

- 2,0 ч. в центральной зоне (58 - 48 градусов с.ш.); 

- 1,5 ч. в южной зоне (южнее 48 градусов с.ш.). 

Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, рисования и 

черчения, спортивно-тренажерных залах, помещениях пищеблока, актового зала, административно-

хозяйственных помещениях. 

7.2. Искусственное освещение 

7.2.1. Во всех помещениях общеобразовательного учреждения обеспечиваются уровни искусственной 

освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий.  

7.2.2. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными 

светильниками. Предусматривается люминесцентное освещение с использованием ламп по спектру 

цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

Светильники, используемые для искусственного освещения учебных помещений, должны 

обеспечивать благоприятное распределение яркости в поле зрения, что лимитируется показателем 

дискомфорта (Мт). Показатель дискомфорта осветительной установки общего освещения для любого 

рабочего места в классе не должен превышать 40 единиц.  

7.2.3. Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы накаливания для 

общего освещения. 

7.2.4. В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать 

следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования 

- 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске - 300 - 500 лк, в актовых 

и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк. 

При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать восприятие информации с 

экрана и ведение записи в тетради освещенность на столах обучающихся должна быть не ниже 300 лк.  

7.2.5. В учебных помещениях следует применять систему общего освещения. Светильники с 

люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей  стене на расстоянии 1,2 м от 

наружной стены и 1,5 м от внутренней. 

7.2.6. Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - 

софитами, предназначенными для освещения классных досок.  

Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса 

перед доской. 

7.2.7. При проектировании системы искусственного освещения для учебных помещений необходимо 

предусмотреть раздельное включение линий светильников.  

7.2.8. Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения учебных 

помещений необходимо использовать отделочные материалы и краски, создающие матовую 

поверхность с коэффициентами отражения: для потолка - 0,7 - 0,9; для стен - 0,5 - 0,7; для пола - 0,4 - 

0,5; для мебели и парт - 0,45; для классных досок - 0,1 - 0,2. 

Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков - белый, для стен учебных 

помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для мебели (шкафы, 

парты) - цвет натурального дерева или светло-зеленый; для классных досок - темно-зеленый, темно-

коричневый; для дверей, оконных рам - белый. 

7.2.9. Необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников по мере загрязнения, но 

не реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лампы. 

7.2.10. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально 

выделенном помещении и направляют на утилизацию в соответствии с действующими нормативными 
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документами. 

 

Требования к водоснабжению и канализации 
8.1. Здания общеобразовательных учреждений должны быть оборудованы централизованными 

системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с 

требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и водоотведения. 

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения 

общеобразовательного учреждения, дошкольного образования и интерната при общеобразовательном 

учреждении, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины 

личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты  

домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, 

лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты во вновь строящихся и 

реконструируемых общеобразовательных учреждениях.  

8.3. Общеобразовательные учреждения обеспечивают водой, отвечающей гигиеническим требованиям 

к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения.  

8.4. В зданиях общеобразовательных учреждений система канализации столовой должна быть 

отдельной от остальной и иметь самостоятельный выпуск в наружную систему канализации. Через 

производственные помещения столовой не должны проходить стояки системы канализации от верхних 

этажей. 

8.6. В общеобразовательных учреждениях питьевой режим обучающихся организуется в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. 
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2. требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

3. требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

4. строительных норм и правил; 

5. требований пожарной и электробезопасности; 

6. требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7. требований к транспортному обслуживанию обучающихся; требований к организации 

безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации 

дорожного движения в местах расположения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

8. требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (см.Рекомендации по безопасности эксплуатации 

физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций, спортивного 

оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися, направленные письмом 

Минобрнауки России от 18 октября 2013 г. N ВК-710/09); 

9. своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

 

 Требования в соответствии с ФГОС 

ООО 

В школе Выполняется/ 

Не выполняется 

1. Требования к санитарно-бытовым условиям 

• оборудование гардеробов 

 

• санузлов, мест личной гигиены 

 

 

Гардеробы(отдельные для каждого 

класса)- 30 шт 

 

Туалеты –13 шт 

Умывальные раковины – 52 шт 

Душевая -2 шт 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2. Требования к социально-бытовым условиям 

• оборудование в учебных 

 

Учебных кабинетов: 33 

 

+ 
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кабинетах и лабораториях рабочих 

мест учителя и каждого 

обучающегося 

 

• оборудование учительской с 

рабочей зоной и местами для 

отдыха 

 

• оборудование комнат 

психологической разгрузки 

 

• оборудование административных 

кабинетов 

 

• оборудование помещений для 

питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи 

Рабочих мест учителя:33 

Рабочих мест обучающихся:825 

 

 

 

Учительская: 1 

 

 

 

Комната психологической 

разгрузки: 1 

 

Административных кабинетов: 3 

 

 

 

Обеденный зал: 226,1кв.м. 

Пищеблок: 69,9 кв.м. 

Дополнительные помещения: 71,9 

кв.м. 
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3 Соблюдение строительных норм и правил Здание постройки 1977 года, 

реконструкции и капитальному 

ремонту не подвергалось.  

+ 

4. Соблюдение требований пожарной и 

электробезопасности 

требования пожарной безопасности  

выполняются; системой     пожарной     

сигнализации    объекты    

организации оборудованы. В 

организации установлена АПС 2008-

31/12-ПС, обеспечивающая речевое, 

звуковое, световое извещения о 

пожаре. Пожарная сигнализация 

исправна; 

здания и объекты организации 

системами противодымной защиты 

оборудованы; 

система передачи извещений о пожаре   

обеспечивает автоматизированную 

передачу по каналам связи извещений 

о пожаре;система противопожарной 

защиты и эвакуации обеспечивает 

защиту людей и имущества от 

воздействия от воздействия опасных 

факторов пожара. Состояние 

эвакуационных путей и выходов 

обеспечивает беспрепятственную 

эвакуацию обучающихся и персонала 

в безопасные зоны. Поэтажные планы 

эвакуации разработаны 

Ответственные за противопожарное 

состояние помещений ; 

проверка состояния изоляции 

электросети и заземления 

оборудования проводится ежегодно; 

 проведение инструктажей и занятий 

по пожарной безопасности, а также 

ежеквартальных       тренировок      по      

действиям      при      пожаре 

организовано. 

+ 

5. Соблюдение требований охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Соответствует действующему 

законодательству. 

+ 

6. Соблюдение требований к транспортному Транспортное обслуживание не + 
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обслуживанию обучающихся производится. Организованные 

выезды обучающихся 

осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством 

7. Соблюдение требований к организации 

безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации 

дорожного движения в местах расположения 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

В соответствии с паспортом 

дорожной безопасности. 

+ 

8. Соблюдение требований к организации 

безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Соответствует рекомендациям 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 18 октября 2013 г. N ВК-710/09 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, СПОРТИВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

+ 

9. Соблюдение своевременных сроков и 

необходимых объёмов текущего и 

капитального ремонта 

Капитальный ремонт не 

проводился и не требуется. 

Текущий ремонт - ежегодно 

+ 

 Школа обладает архитектурной доступностью для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации 

(в соответствии с Паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры №01.01/2, 

утвержденным приказом по школе). 

 Таким образом, здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

 Средняя школа №26, реализующая основную образовательную программу основного 

общего образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности материально-технические условия: 



 

Требования 

ФГОС ООО 

Виды деятельности 

…обеспечивает возможность 

Имеется Необходимо Сроки 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических работников, 

лекционные аудитории 

• самостоятельной образовательной деятельности; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как 

бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные 

краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий 

Всего кабинетов: 33 

Автоматизированных 

рабочих мест 

учителя: 33 

Автоматизированных 

рабочих мест 

обучающихся: 20 

Лекционные 

аудитории: 2 

 

0    

 

 

0 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

До 30.12.2021 

Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), 

музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Мастерские: 2 

Лаборатории: 5 

Музыка:1 

ИЗО:1 

Зал хореографии - 1 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие изучение 

иностранных языков 

Лингафонный 

кабинет: 0 

 

1 По мере 

финансирования 

Информационно-

библиотечные центры с 

рабочими зонами, 

оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения 

• проектирования и организации своей индивидуальной и 

ШИБЦ – 1 

Читальный зал -1 

Книгохранилище – 

2 

Медиатека -1 

  



159  

групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
Актовые и хореографические 

залы, спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные 

игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), 

автогородки 

• физического развития, систематических занятий 

физической культурой и спортом, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

Актовый зал – 1 

Спортивный зал: 2 

Стадион – 1 

Спортивная 

площадка  -1 

Тир: 1 

Автогородок: 0 

Бассейн – 0 (проект 

здания не 

предусматривает 

наличие бассейна) 

 

 

 

 
Тир 

модернизировать 

1 

 

По мере 

финансирования 

Помещения для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков 

Обеденный зал: 1 

Пищеблок: 1 

  

Помещения медицинского 

назначения 

медицинского обслуживания обучающихся Медицинский 

кабинет: 1 

Процедурный 

кабинет - 1 

  

Административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, 

в том числе для организации 

учебной деятельности с 

детьми инвалидами и детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

• реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

• планирования учебной деятельности, фиксации её 

динамики, промежуточных и итоговых результатов 

Административные 

помещения: 3 

  

Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 

 Гардеробы: 30 

Санузлы: 13 

Места личной 
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гигиены 

(душевые): 2 

Участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, развитие экологического мышления и экологической 

культуры 

пришкольный 

участок, площадью 

0,5 га, включает в 

себя следующие 

отделы: 

- начальных классов 

- коллекционный 

- цветочно-

декоративный 

- плодово-ягодный 

  

Полные комплекты 

технического оснащения и 

оборудования всех 

предметных областей и 

внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы 

и канцелярские 

принадлежности (бумага для 

ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, 

технологической обработки и 

конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой 

информации) 

• создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как 

дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования 

Описание 

технического 

оснащения и 

оборудования см. в 

Приложении 2 

«Материально-

техническое 

оснащение» 

Обновление и 

пополнение по 

мере 

необходимости 

По мере 

финансирования 

Мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь 

 В необходимом 

количестве 

Обновление и 

пополнение по 

мере 

необходимости 

По мере 

финансирования 

 Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами 

Школа самостоятельно 

за счет выделяемых 

бюджетных средств и 

привлеченных в 

установленном порядке 

дополнительных 

финансовых средств 

обеспечивает 

Регулярное 

пополнение  

По мере 

финансирования 
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оснащение 

образовательной 

деятельности при 

получении основного 

общего образования. 

 



3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Одним из условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является современная информационно-образовательная среда образовательной 

организации (ИОС ОО). 

 ИОС ОО включает в себя: 

• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, 

• совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

 ИОС школы обеспечивает:  

• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

• планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

• мониторинг здоровья обучающихся;  

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования;  

• дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

 Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Модель информационной образовательной среды 

средней общеобразовательной школы № 26 
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Технико-технологический компонент ИОС 

В связи с переходом на новые образовательные стандарты в каждом образовательном 

учреждении должен быть обеспечен доступ к информационно-коммуникационным ресурсам. 

Оснащение образовательного учреждения строится по принципу конструктора, который 

предоставляет возможность использовать как весь набор оборудования, так и отдельные его 

составляющие. 

Уровень оснащения обеспечивается соответствующим набором комплектов, модулей, 

отдельных составляющих комплектов и модулей. Полное оснащение образовательного 

учреждения обеспечивают три взаимосвязанных комплекта: 

1) общешкольное оснащение; 

2) оснащение предметных кабинетов; 

3) оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том числе 

моделирование, научно-техническое творчество, учебно-исследовательская и проектная 

деятельность. 

Общешкольное оснащение 

(к нему относится оборудование, не закрепленное за предметными кабинетами, 

использующееся в многопредметных и надпредметных проектах, создание единой 

информационной сети, управление образовательным учреждением и пр. К данному 

оборудованию в большей степени относятся средства ИКТ, позволяющие производить сбор, 

хранение, обработку информации, а также обеспечивать ее представление, распространение 

и управление. Такое оборудование многофункционально, интегративно, оно используется для 

различных видов урочной и внеурочной деятельности, торжественных актов школы, 

межшкольных семинаров, для работы с родителями и общественностью) 

 Есть Необходимо Примечание 

1 2 3 4 

Актовый 

зал 

Экран – 2 шт 

Ноутбук – 4 шт 

Проектор BenQMX532 

Фотоаппарат 

Комплект  звукового сопровождения 

мероприятий 

 

Роутер wi-fi 

 

 

ШИБЦ АРМ библиотекаря – 1 

МФУ -1 

АРМ обучающегося - 2 

Принтер – 1 

Проектор – 1 

Экран – 1 

Ризограф -1 

 

 

АРМ обучающегося -2 

 

 

Читальный 

зал 

Имеется на 20 посадочных мест   

Учительская Компьютер - 2   
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

Серверная 2 сервера (для сбора, хранения  

и обработки информации) 

Сетевое хранилище - 1 

Межсетевой экран - 1 

  

Административная 

зона 

Компьютеры – 10 шт. 

МФУ  – 7  шт. 

Принтеры (Ч/Б) – 1 шт. 

МФУ (Цв.) – 2 шт. 

 

  

Социально-

психологическая 

служба и 

логопункт 

Компьютеры – 2 шт. 

Принтер – 2 шт. 

Проектор – _1_ шт 

Экран – 1 шт. 

 

Необходима 

замена 

устаревших 

компьютеров 

Педагоги-

оргнизаторы, врач 

Компьютеры – 2 шт. 

Принтеры -1 

МФУ – 1 

Копир -1 (у врача) 

 

 Необходима 

замена 

устаревших 

компьютеров 

Бухгалтерия Компьютеры –  3 шт. 

Ноутбук -1 

Копир -1 

Принтер -1 

МФУс двухсторонней печатью 

– 1  шт. 

  

Комплект 

мобильного 

оборудования  - 2 

шт 

Ноутбуки 2 к-т (30 шт) 

LED-панель + компьютер – 2 

шт 

 

 

Тележка для хранения, 

перемещения и 

подзарядки 

По мере 

финансирования 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 

Интерактивное 

оборудование 

Интерактивная доска и ПО к ней – 

9 

Документ-камера - 7 

2 

 

2 

По мере 

финансирования 

Система 

интерактивного 

тестирования 

Система Activexpression – 16 

пультов 
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Оснащение предметных кабинетов 

(к нему относятся автоматизированные рабочие места  педагогов и обучающихся, а также 

наборы традиционной учебной техники для обеспечения образовательного процесса. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) включает не только собственно компьютерное 

рабочее место, но и специализированное цифровое оборудование, а также программное 

обеспечение и среду сетевого взаимодействия, позволяющие педагогу и обучающимся наиболее 

полно реализовать профессиональные и образовательные потребности) 

Информация по материально-техническому оснащению учебных кабинетов 

представлена в Приложении 2 «Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса» 

 

Все помещения школы имеют выход в локальную сеть и, следовательно, в Интернет. Есть 

несколько беспроводных сегментов локальной сети: в кабинетах физики, химии и 

информатики. 

Оборудование школы обеспечивает организацию внеурочной деятельности обучающихся, 

в том числе моделирование, техническое творчество и проектную деятельность, с 

использованием учебной техники кабинетов с повышенным уровнем оснащения, а также на 

базе специально созданных на повышенном уровне лабораторий, мастерских, помещений для 

технического творчества и моделирования. При организации образовательной деятельности 

обучающихся используются новые информационные технологии: мультимедийные 

программы, электронные справочники и энциклопедии, обучающие компьютерные 

программы, электронные библиотеки, которые включают комплекс информационно-

справочных материалов, объединенных единой системой навигации и ориентированных на 

различные формы познавательной деятельности, в том числе исследовательскую проектную 

работу. В состав электронных библиотек входят тематические базы данных, фрагменты 

исторических документов, фотографии, видео, анимация, таблицы, схемы, диаграммы и 

графики. 

Деятельность обучающихся обеспечена необходимыми расходными материалами. 

Информационно-содержательный  компонент ИОС 

К информационно-содержательному компоненту ИОС относятся: 

1. База сведений об учениках, сотрудниках. 

2. Сайт школы. 

3. Внутренний портал школы. 

4. Программное обеспечение. 

5. ЭОР, ЦОР, мультимедийные диски, виртуальные лаборатории. 

6. Предметные УМК. 

7. Библиотека. 

8. Информационные стенды школы. 

9. Цифровые ресурсы школы. 

а) Авторские материалы учителей. 

b) ЦОР из Интернета. 

с) Электронные версии  журналов и книг. 

d) Образы CDи DVDдисков. 

е) Фотографии. 

f) Видео. 
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База сведений об учениках и сотрудниках 

В образовательном учреждении собрана и пополняется база данных о сотрудниках и 

учащихся в программном продукте АСИОУ.  

Сайт школы 

Адрес сайта школы в сети Интернет yarsch026.ru. Сайт отвечает требованиям ФЗ-293, 

зарегистрирован в РусОбр. Сайт работает с 2013 года, среднее  количество уникальных 

посетителей в день 100 человек. 

Администрирование сайта осуществляется согласно положению «О школьном сайте» и 

приказу «Об администрировании сайта»в соответствии с действующим законодательством. 

Внутренний портал школы 

Внутренний портал нашего учебного заведения построен на основе файлового обменника. 

Он позволяет, с одной стороны, создать внутренний информационно-коммуникационный 

ресурс для сотрудников, а с другой – построить закрытую образовательную сеть для учащихся 

и преподавателей, интегрированную в учебный процесс. 

На сегодняшний день портал используется как хранилище документов. Администрация 

создала несколько виртуальных хранилищ документов по актуальным темам. 

Планируется создание онлайн курсов для педагогов и учащихся, подключение службы 

мгновенных сообщений, пополнение материалов для учеников и учителей. 

Программное обеспечение 

В школе в качестве основной операционной системы и офисных программ используется 

проприетарное программное обеспечение компании Microsoft, на которое есть собственные 

лицензии и лицензии департамента образования области на использование. Все используемое 

программное обеспечение школы – лицензионное ПО.  

В некоторых случаях допускается использование свободно-распространяемого или 

условно бесплатного ПО. 

Информационные стенды школы 

Стенды, подготовленные педагогами и обучающимися школы 

Название стенда Описание 

1 2 

Информационные 

Сегодня в школе Изменения в расписании, приказы, мероприятия, поздравления 

с днем рождения, участие в олимпиадах  

и конкурсах 

Стенд о школе Информация о нашей школе. Организационная структура 

школы. Администрация школы. Исследовательская 

деятельность на базе нашей школы. Материально-техническое 

обеспечение. Кадровое обеспечение, награды, лауреаты 

Дополнительное 

образование 

Информация о системе дополнительного образования в нашей 

школе. Школа искусств. Центр «Природа». Центр «Интеллект» 

Методическое 

объединение учителей 

Информация об учителях начальной школы 
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начальной школы 

ЕГЭ  и ОГЭ Информация о проведении 

Физическая культура 

Нормативы развития 

физического здоровья 

обучающегося 

Оценочные нормативы тестирования учащихся в течение 

учебного года (бег, прыжки, спортивные игры) 

Окончание табл. 

1 2 

Наши спортивные 

достижения 

Спортивные достижения обучающихся нашей школы  

(призовые места в конкурсах, эстафетах, играх) 

Информатика и ИКТ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Пожарная безопасность Основные поражающие факторы пожара и их действие на 

организм человека. Причины возникновения пожаров. Правила 

пожарной безопасности 

Служба в Вооруженных 

силах РФ 

Информация для обучающихся школы о прохождении службы в 

Вооруженных силах РФ. Обязанности граждан по воинскому 

учёту. Постановка граждан на воинский учёт. Документы 

необходимые для постановки на воинский учет. Уважительные 

причины неявки по вызову в военкомат. Информация о службе 

по контракту 

Военно-патриотическое 

воспитание 

Традиции нашей школы. Игра «Зарница». Несение почетного 

наряда на Посту № 1 

Терроризм – угроза 

обществу 

Что такое терроризм. Теракты, потрясшие мир. Основные виды 

терроризма. Действия при получении угрозы. Действия при 

эвакуации. Действия при обнаружении взрывного устройства. 

Правила поведения заложников.  Предупредительные и 

защитные меры. Обеспечение безопасности в общественных 

местах. Телефоны служб быстрого реагирования 

Кроме этого учителя совместно с обучающимися создают стенды для своих предметных 

кабинетов, а также стенды«Государственная итоговая аттестация». 

Кадровый компонент 

Эффективное достижение новых образовательных результатов в качественно новом 

формате информационно-образовательной срезы возможно только при готовности 

педагогических работников активно использовать современные ИКТ и Интернет-практики, 

вовлекать в этот процесс всех участников образовательного процесса и управлять качественно 

иным содержанием ресурсов. 

Для анализа кадрового компонента проводится анкетирование и мониторинг ИКТ-

компетентностей. После анкетирования весь педагогический коллектив разбивается на группы 

по выявленным проблемам и по этим проблемам обучается в форме практических занятий, 
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семинаров. Кроме этого с каждым педагогом ведется индивидуальная работа по его 

собственной траектории развития. После обучения проводится аттестация педагогов по 

информационной культуре. Работа над формированием и развитием ИКТ-компетентностей 

педагогов проводится систематически. 

В штат школы введена новая должность – системный администратор, который следит за 

техникой и помогает учителям в технических вопросах. 

Школе необходим учитель – тьютор, для организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся (и педагогов) с использованием технологий дистанционного обучения. 

Организационно-коммуникативный компонент ИОС 

В современном обществе коммуникация имеет большое значение. В школьной ИОС 

необходимо организовать дистанционное взаимодействие педагога с учащимся, педагога с 

педагогом на основе современных коммуникационных технологий, в частности сервисов и 

служб сети Интернет. Необходимость такого взаимодействия возникает, в первую очередь, 

при управлении самостоятельной работой учеников, при повышении компетентностей 

педагогов. 

 В настоящее время используются коммуникации пользователей с помощью сети Интернет 

и сети Интранет: 

1. Обмен информаций с помощью электронной почты. 

У всех школ нашего города есть однотипные адреса электронной почты, что облегчает 

общение школ друг с другом. Официальный адрес школы:www.yarsch026@yandex.ru. На этот 

адрес приходят все официальные сообщения. Кроме этого есть еще почтовый адрес для 

почтовой рассылки из департамента образования.  

2. Система обмена мгновенными сообщениями. 

В школе установлена программа UniChatдля обмена сообщениями внутри локальной сети.  

С помощью этой программы можно передавать сообщения, ссылки на файлы. Также можно 

организовывать чаты с не-сколькими людьми одновременно. Кроме этого, там ведется 

протоколирование, во сколько пользователь включил компьютер, во сколько выключил, что 

позволяет отслеживать его присутствие на работе. 

3. Общение педагогов в сети Интернет.  

Многие учителя принимают домашние, творческие, проектные работы у учащихся по 

электронной почте или используют личные сайты.  

Общение учителей и родителей организовано на сайте электронного дневника.  

4. Общение социума с администрацией школы. 

Для того чтобы любой житель нашего города, и не только, мог получить ответ на свой 

вопрос, на школьном сайте есть форма «вопрос-ответ», через которую происходит общение  

граждан с представителями школы.  

Управленческий компонент 

В управленческой деятельности ИОС школы осуществляются в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

1. Планирование и организация образовательного процесса: 

 АСИОУ. 

 Учебные планы в MSExcel. 

 Расписание учебных занятий в MSExcel. 

 Нормативные документы школы. 
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2. Размещение и сохранение материалов – творческих работ обучающихся и педагогов: 

 на сайте школы; 

 внутреннем портале школы; 

 сетевом хранилище (Netdisk). 

3. Контролирующие функции: 

 АСИОУ. 

 Электронный дневник. 

 Контентная фильтрация (DNS, Интернет-цензор). 

4. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

 Электронная почта. 

 

 При реализации основной образовательной программы ООО обеспечивается широкий, 

постоянный и устойчивый доступ для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с ООП, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы 
Требования ФГОС 

(п.26) 

Имеется в библиотеке Необходимо Сроки 

Создание и ведение 

электронных каталогов. 

полнотекстовых баз 

данных 

Электронный каталог на базе 

АИБС «MARK-SQL» 

Пополнять 

электронный 

каталог часть-

учебники,  

создать часть - 

книги. 

Ежегодно 

Создание 

полнотекстовых баз 

данных 

Электронные книги, электронные 

версии журнальных статей 

Пополнять базы  По мере 

финансирован

ия 

Обеспечение доступа к 

электронным учебным 

материалам и 

образовательным 

ресурсам Интернета 

Зона для самостоятельной работы 

с информационными ресурсами (2 

рабочих места с подключение к 

Интернету), зона действия WiFi 

Увеличить 

количество 

рабочих мест 

По мере 

финансирован

ия 

Укомплектованность 

учебниками, учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

предметам ООП 

Учебники, в том числе учебники с 

электронными приложениями, 

являющимися их составной частью. 

Обеспеченность - 100% 

Учебно-методическая литература 

и др. учебные материалы. 

Обеспеченность - 100% (в 

электронной форме) 

Фонд учебной литературы - 15870 

экземпляров 

Обновлять фонд 

учебной 

литературы по 

мере истечения 

срока годности 

Ежегодно 
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Фонд дополнительной 

литературы 

• Отечественная и 

зарубежная, классическая и 

современная художественная 

литература; 

• научно-популярная и 

научно-технич. литература; 

• издания по: 

- изобразительному искусству, 

- музыке, 

- физической культуре и спорту, 

- экологии, 

- правилам безопасного поведения 

на дорогах; 

• справочно-библиографические и 

периодические издания; 

• собрание словарей; 

• литература по социальному и 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы 

- 21803 экземпляров 

Обновлять фонд 

дополнительной 

литературы 

новинками 

художественнойл

итературы, 

актуальными 

материалами и 

изданиями 

По мере 

финансирован

ия 

Интерактивный 

электронный контент, 

мультимедиа контент 

Электронные пособия по всем 

учебным предметам: 

-электронные книги, 

-электронные версии журнальных 

статей, 

-разработки уроков, 

-сценарии мероприятий, 

-справочные материалы, 

-рабочие программы, 

-интерактивные таблицы и т.д., 

-дидактический (раздаточный) 

материал, 

-тестовые задания,  

-фильмы, 

-музыкальные композиции 

-ресурсы на CD, DVD дисках, 

-аудио и видео материалы  

Систематическое 

обновление 

Ежегодно 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы «Средней школы №26» является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру «Средней школы №26», взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС ООО и 

выстроенную в ООП. 

 Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и 

общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий 

могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

 

3.2.7. СЕТЕВОЙ ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮВВЕДЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОУ СОШ № 26 

Наименование 

мероприятия 

Пример

ные 

сроки 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные Формы 

отчетных 

документов 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

Корректировка  

и обновление нормативно-

правовой базы  

по ФГОС ООО 

в школе 

До 

июня 

2020 

Нормативно-

правовая база, 

соответствующая 

федеральным 

законодательным 

актам в части 

ФГОС ООО 

Директор 

школы 

Локальные 

акты, 

регламентиру

ющие 

деятельность 

школы 

Подготовка приказа «О 

созданиирабочей группы по 

формированию ООП ООО» 

Апрель 

2020 

Создание  

и определение 

функционала 

рабочей группы 

Директор 

школы 

Приказ 

Подготовка приказа «Об 

утверждении учебного плана  

 

Август

2020 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

работу по 

формированию 

учебного плана 

Директор 

школы 

Приказ, 

учебный план 
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Приведение должностных 

инструкций работников ОО в 

соответствие 

2020 Должностные 

инструкции 

Директор 

школы 

Приказ 

с требованиями ФГОС ООО     

Подготовка приказа «Об 

утверждении плана 

мероприятий школы по 

повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников». 

2020 Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

работу по 

повышению 

уровня 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников 

Директор 

школы 

Приказ, план 

Определение списка 

учебников и учебных пособий 

в соответствии с ФГОС ООО 

2019-

2020 

Укомплектованно

сть библиотеки 

учебниками и 

учебными 

пособиями для 

обучающихся 5 

классов 

Администрац

ия школы, 

зав. 

библиотекой 

Информационн

ая справка 

2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспечения 

реализации ООП ООО 

2019 Скорректированн

ый план 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Зам. 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

информация 

Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений работников ОО и 

планирование  внутрифирменн

ой  подготовки педагогов ОУ  

Январь 

2020-

2025 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС ООО 

Администрац

ия школы 

План-график, 

план 

мероприятий 

Составление и реализация 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников  

Ежегодн

о 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

ШМО 

учителей-

предметников 

План-график, 

приказ 

образовательнойорганизации 

в связи с введением ФГОС 

ООО 

 в соответствии с 

ФГОС 

  

Тематические консультации, 

семинары – практикумы по 

актуальным вопросам 

реализации ФГОС ООО 

Ежегод

но 

Создание единого 

образовательного 

пространства 

реализации ООП 

ООО. Активное 

профессиональное 

Администрац

ия школы. 

Приказы, 

материалы, 

план 

методической 

работы 
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взаимодействие 

по обмену 

опытом, 

обсуждению 

проблем  

и поиску их 

решения 

3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

Изучение 

нормативных  документов 

ФГОС ООО 

Январь 

– 

март 

2020 

План 

мероприятий 

Администрац

ия школы 

План 

Разработка основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Август 

2020 

ООП ООО Администрац

ия школы 

Программа 

Обобщение инновационного 

опыта 

Ежегодн

о 

Мастер-классы; 

методические 

материалы,  

Администрац

ия школы, 

педагоги 

  Статьи 

Разработка рабочих 

программ  

Март– 

август 

2020 

Проектирование 

педагогического 

процесса педагогами по 

предметам учебного 

плана школы с учетом 

требований ФГОС ООО 

Руководител

и МО 

Рабочие 

программы 

педагогов 

4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

Организация мониторинга 

по вопросу оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений в 

соответствии  

с требованиями ФГОС 

2020 Создание комфортного 

школьного 

пространства  

Администра

ция школы 

План 

приобретения 

оборудования 

Подготовка объектов 

инфраструктуры школы в 

соответствии с 

требованиями к 

реализации ООП ООО 

В 

течени

е года 

Инвентаризация 

материально-

технической, 

учебно-методической, 

информационной базы 

Администра

ция школы 

Информационна

я справка 

Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным 

и противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

В 

течени

е года 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Администра

ция школы 

Информационна

я справка 



174  

учреждения 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки школы печат- 

Ежегод

но 

Укомплектованность 

библиотеки по всем 

предметам учебного 

Администра

ция школы. 

Информационна

я справка 

ными и электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

ООО 

 плана ООП ООО   

Обеспечение доступа 

ОО  к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

данных 

В 

течение 

года 

Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов при 

реализации ООП ООО 

Зам. 

директора 

Создание банка 

полезных 

ссылок, наличие 

странички на 

школьном сайте 

«ФГОС» 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательных  

отношений к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

В 

течение 

года 

Расширение 

возможностей доступа 

пользователей  к 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки участников 

образовательныхотнош

ений 

Зам. 

директора  

Создание банка 

полезных 

ссылок, наличие 

странички на 

школьном сайте 

«ФГОС» 

5. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

Организация доступа 

педагогических 

работников ОО к 

постоянно действующим 

консульта 

В  

течение 

года 

Оказание 

консультационной 

поддержки участникам 

образовательныхотнош

ений 

Администра

ция школы 

 

ционным пунктам, 

семинарам   (в том числе      

в дистанционном 

режиме)   по вопросам 

введения ФГОС ООО 

 по вопросам 

реализации ФГОС 

ООО 

  

Включение  

в план внутришкольного 

контроля вопросов, 

регламентирующих 

реализацию ФГОС ООО 

2020 Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внутришкольный 

контроль по 

реализации ФГОС 

ООО 

Администраци

я школы 

План 

внутришкольно

го контроля 

Разработка модели 

внеурочной 

деятельности 

В 

течение 

года 

Вариативность 

внеучебной 

деятельности, 

Администраци

я школы 

Модель 
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обучающихся создание оптимальной 

модели  

6. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения 

в условиях введения ФГОС 

Разработка 

методического 

обеспечения 

специалистов согласно 

требованиям ФГОС 

В 

течение 

года  

Наличие комплексной 

модели психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся: 

Психолог. 

Логопед. 

Социальный  

педагог 

Администраци

я школы 

Наличие 

стандартизиров

анного 

диагностическо

го 

инструментари

я 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий 

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: 

№ Условия Периодичность 

1 Кадровые Март/ один раз в год 

2 Психолого-педагогические Май/ один раз в год 

3 Финансовые Декабрь/ один раз в год 

4 Материально-технические условия Декабрь/ один раз в год 

5 Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 

Сентябрь, декабрь, май/ три раза в год 

6 Деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий 

Экспертиза профессиональной 

деятельности специалистов 

Аттестация/ один раз в пять лет 

 

В соответствии с графиком прохождения 

аттестации 

7 Ресурсы школы В соответствии в Программой развития 

8 Экспертиза образовательных и учебных 

программ 

Май-июнь/ один раз в год 
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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-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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