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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

Программа) является основным документом, определяющим содержание общего образования, 

а также регламентирующим образовательную деятельность БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №24» (далее Школа) в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Целями реализации Программы являются:  

• организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

• создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

• организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) 

для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей 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; 
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• 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. 

1.2. Программа учитывает следующие принципы: 

• принцип учета ФГОС ООО: программа базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования; 

• принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования Школы 

Программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

• принцип учета ведущей деятельности обучающегося: Программа 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: Программа 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; 
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• 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: Программа 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. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами. 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования 

Программа разработана в соответствии с Приказом Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021 г. «Об утверждении ФГОС основного общего образования» и Приказом 

Минпросвещения России от 18.05.2023 №370 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования». 

Программа основного общего образования разработана на основе ФГОС ООО с учетом 

потребностей социально-экономического развития регионов, этнокультурных особенностей 

населения. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять 

менее 5058 академических часов и более 5848 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. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации 

Программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11–15 лет, связанных: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=441707&date=14.08.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=371594&date=14.08.2023&dst=100047&field=134
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• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

образовательные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля, оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

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

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

Программа включает следующие программы: 

—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

—программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

—рабочую программу воспитания; 

—программу коррекционной работы. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современным целям 

основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися Программы 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 Программы 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 Программы 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 планируемые результаты сформулированы отдельно для каждого 

учебного предмета и раскрываются в рабочих программах учебных предметов. 

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 

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; 
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• 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 сформулированы отдельно для каждого учебного 

предмета и раскрываются в рабочих программах учебных предметов. 

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 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. 
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Предметные результаты Программы сформулированы отдельно для каждого учебного 

предмета и раскрываются в рабочих программах учебных предметов. 

Оценка предметных результатов освоения Программы осуществляется учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценивания планируемых результатов определены в системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения Программы. 

  



11 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения Программы и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися Программы. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 

• итоговую оценку; 

• промежуточную аттестацию; 

• психолого-педагогическое наблюдение; 

• внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

• независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

• итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 
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грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

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. 

Уровневый подход реализуется за счет 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. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

• оценку предметных и метапредметных результатов; 

• 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; 

• 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. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

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. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых 
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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. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых 

результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

• познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы 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, 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 ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

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. 



14 

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. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Групповые (для учащихся 5-7 классов) и индивидуальные (для учащихся 8-9 классов) 

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). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных 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; 

• отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией. Выполнение и оценивание 

индивидуальных проектов учащихся регламентировано Положением об индивидуальном 

проекте учащихся бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 24». Выполнение и оценивание групповых проектов 

регламентируется Программой ВСОКО БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№24». 

Основой для разработки критериев оценивания проектов является сформированность: 
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• познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы ее 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 ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Средствами оценивания метапредметных результатов в БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №24» являются комплексная работа и выполнение группового 

проекта. 

Оценка функциональной грамотности осуществляется через выполнение 

диагностической работы по выбранному виду функциональной грамотности. 

Предметные результаты освоения Программы с учетом 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. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

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, соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в Программе ВСОКО БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№24». 
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• 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; 

• график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне 

основного общего образования и является основой для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

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. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки 

в рамках стартовой диагностики является сформированность учебной деятельности, 

готовность к обучению на уровне основного общего образования. Средство проведения 

стартовой диагностики в начале 5 класса – комплексное исследование адаптации 

обучающихся 5 класса к обучению. 

Стартовая диагностика может проводиться учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных учебных предметов (разделов). В БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №24» за результаты стартовой диагностики принимаются 

итоговые результаты по учебному предмету за предыдущий учебный период. Администрация 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №24» оставляет за собой право 

проведения административного стартового контроля в соответствии с планом ОКО. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 
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Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются 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 учетом 

особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

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 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации и фиксируются в плане ОКО. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогического работника. 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне основного общего образования 

проводится для каждого учащегося в конце каждого учебного периода по каждому 

изучаемому учебному предмету в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа №24». 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

учебного предмета с учетом формируемых метапредметных действий. За итоговую оценку на 

уровне основного общего образования в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№24» принята годовая оценка по учебному предмету, кроме учебных предметов, по которым 

учащиеся проходят государственную итоговую аттестацию. Для предметов, вынесенных на 

государственную итоговую аттестацию, итоговая оценка определяется как среднее 
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арифметическое годовой и экзаменационной оценки в соответствии с правилами заполнения 

аттестатов об окончании основного общего образования. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 

обучающимися с ОВЗ предусматривается создание специальных условий проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с учетом 

здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными потребностями. Особенности 

оценки планируемых результатов определяются в адаптированных образовательных 

программах для каждого вида нозологии индивидуально. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

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

деятельности), учебных модулей на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

и Приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 №370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования». 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет, учебный курс (в том числе внеурочной деятельности), 

учебный модуль в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Планируемые результаты и содержание учебных предметов отражаются педагогами в 

рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, общеобразовательного учреждения (далее Рабочая 

программа), которые являются нормативно-управленческим документом БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа №24» (далее Школа), характеризующим систему 

организации образовательной деятельности. Рабочая программа является компонентом 

Программы, средством фиксации содержания образования на уровне учебных предметов, 

элективных, факультативных, курсов внеурочной деятельности для обучающихся. 

Целью разработки Рабочей программы является сохранение единого образовательного 

пространства Школы и предоставление широких возможностей для реализации различных 

технологий, подходов к построению учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля. 
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Составление рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей входит в компетенцию Школы, Школа несёт 

ответственность за качество реализуемых рабочих программ. 

Рабочая программа разрабатывается педагогом, рассматривается на заседаниях 

методических объединениях, согласовывается заместителем директора и утверждается 

приказом директора Школы. 

Структура Рабочей программы составляется с учётом: 

• требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

• федеральной рабочей программы; 

• обязательного минимума содержания учебных программ; 

• требований к уровню подготовки выпускников; 

• объёма часов учебной нагрузки, определённого учебным планом Школы для 

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

учебных модулей. 

Структура Рабочей программы, требования к оформлению титульного листа и 

содержанию Рабочей программы определяется Положением о рабочих программах учебных 

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

факультативных и элективных курсов БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№24» (далее Положение о РП). 

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

деятельности), учебных модулей, разработанные педагогами БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №24» оформляются отдельными документами и являются 

компонентами (неотъемлемой частью Программы). Рабочие программы утверждаются 

ежегодно в соответствии с Положением о РП. 
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5. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

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

ООО. 

Целью программы формирования УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа формирования УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего образования 

(далее - Программа) направлена на: 

• реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
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• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т.д.); 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

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

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 
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отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить, как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

• жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

• действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые 

на основе ценностно- смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделить нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а 

также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

учащимся своей учебной деятельности:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  



24 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

• составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 

различать общеучебные, включая знаково-символические; логические, действия постановки и 

решения проблем. 

В число общеучебных входят: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область);  

• умение структурировать знания;  

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели;  

• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 
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• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

• составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно- 

следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка 

вопросов;  

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 



26 

определенные возможности для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета 

на освоение рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде всего, 

в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении математических задач 

необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить 

структуру отношений, которые связывают элементы текста. При решении задач 

гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не 

с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфических 

особенностей этих ситуаций для последующего обобщения полученной предметной 

информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента 

обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его 

понимания. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-

разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

отдельных универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также  на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные 

учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 
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Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках 

иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные, личностные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир 

с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, 

как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна 

нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации». 
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Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения 

основами картографической грамотности и использования географической карты как одного 

из языков международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна 

важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это 

связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность». 

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие 

развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 
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Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир 

с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний 

о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -

компетентность». 

Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «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». Однако химия играет 

важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 

то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 
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Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Формированию УУД способствует также внеурочная деятельность, организованная в 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №24» в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому из направлений. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

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

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
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деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности будут считаться не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

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

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 



33 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• научное общество учащихся — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в 

себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая сформирована на основе разнообразных 

информационно-образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также обеспечивает активную интеграцию информационных технологий 

в образовательный процесс и создает условия для развитии информационной компетентности 

всех участников этого процесса. 
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Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения (далее – ИОС). 

Программа в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №24» 

ориентирована на уровень полной информатизации, где преподавание всех предметов 

поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны в 

помещениях, где идет образовательный процесс, учителя, и другие работники школы 

обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и 

методические сервисы. При этих условиях идет трансформация уклада школы и 

образовательного процесса со все более полной реализацией требований к результатам 

освоения образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе – в направлении 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся. Повышение эффективности освоения 

отдельных предметов происходит с учетом меняющихся требований, в том числе – 

Государственной итоговой аттестации, в частности по использованию ИКТ в процессах 

аттестации. 

Программа школы направлена на оптимизацию временных и интеллектуальных затрат 

на педагогическую деятельность с помощью сетевых информационных технологий. Она 

ориентирована на третий этап информатизации школы, который связан с использованием 

средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой 

качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой модели массовой 

школы (новой школы), где классно-урочная система становится лишь одним из элементов 

образовательной системы. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются 

в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности. В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий: 

• Обращение с устройствами ИКТ реализуется в рамках предметов «Информатика» и 

«Технология». 
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• Фиксация изображений и звуков. результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

• Создание письменных сообщений. результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

• Создание графических объектов результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

• Создание музыкальных и звуковых сообщений результаты достигаются 

преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

• Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений результаты 

достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других 

предметов. 

• Коммуникация и социальное взаимодействие результаты достигаются в рамках всех 

предметов, а также во внеурочной деятельности. 

• Поиск и организация хранения информации результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», 

«Информатика» и других предметов. 

• Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании результаты 

достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», 

«Математика». 

• Моделирование, проектирование и управление результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №24» устанавливает контакты с 

социальными партнерами для учебного и социального взаимодействия.  

Школа сотрудничает с такими университетами г. Омска, как: Омский государственный 

педагогический университет им. М.А. Горького, Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, Омская академия МВД России. 

Взаимодействие с вузами осуществляется в плане проведения урочных занятий, бесед, 

лекций, совместных мероприятий, встреч, научно-практических конференций, конкурсов.  

Школа сотрудничает с Институтом развития образования Омской области, 

Информационно-методическим центром «Перспектива» г. Омска через такие формы 

взаимодействия как участие в конкурсах, интернет-проектах, интернет-викторинах, в научно-

практических конференциях, стажировочных площадках и др. 
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Немаловажное значение имеет сотрудничество с Томским открытым университетом 

для организации внеурочной деятельности. 

Успешному развитию УУД школьников способствует взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования. Тесное сотрудничество осуществляется с такими 

учреждениями: Омская областная станция юных натуралистов, Омский музей им. Врубеля, 

Городской драматический театр студия им. Л. Ермолаевой, ДЮСШ №1 и др. 

В уровне основного общего образования формы и виды сотрудничества детей весьма 

многообразны и нередко выходят за рамки школы. Однако по-прежнему большие 

возможности предоставляет организация совместной деятельности школьников на уроке, 

поскольку она предполагает умение ставить общие цели, определять способы совместного 

выполнения заданий, учитывать позиции участников и др. 

Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, пробуждению в 

учениках познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, способности к 

самостоятельной оценке своей работы, формированию умения общаться и взаимодействовать 

с другими детьми. 

Весьма эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. среди 

сверстников, но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует развитию у маленьких 

учителей умения понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию 

другого человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд собственных 

учителей, вклад сверстников (или младших по возрасту учащихся) в общую деятельность. 

Разновозрастное учебное сотрудничество можно организовать, предоставив, например, 

младшим подросткам роль учителя в 1—2 классах. 

Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического 

использования такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. Именно 

дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте проектных форм 

деятельности, направленных на решение конкретной проблемы (задачи) или создание 

определённого продукта. Для них характерно совместное планирование деятельности 

учителем и учащимися. Существенно то, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При 

этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает в 

качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал всех его способностей. 
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Это не только обмен информацией и организация совместных действий, но и ориентировка в 

эмоционально-психологических потребностях партнёров по совместной деятельности. 

Совместная деятельность требует широкого спектра умений: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия продуктивных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и характер 

сотрудничества с учителем. 

Достижение исследовательских и интеллектуальных умений может быть обеспечено 

системой условий, в которые входят следующие: 

• создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся 

(стимулирование творческого звена мыслительного процесса); 

• рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания 

решения; 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• удовлетворение познавательной потребности; 

• удовлетворение потребности в межличностном общении; 

• развитие способности к самоуправлению своей деятельностью — рефлексивной 

саморегуляции; 

• дифференциация и индивидуализация содержания обучения; 

• дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

Мониторинг формирования универсальных учебных действий: критерии и способы 

оценки сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию 

личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и 

состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность 

методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической 

направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий 
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и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная компетентность и 

специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование.  

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 

развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи мониторинга: 

• оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения;  

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней 

ступени образования с учетом полученных данных. 

Предметами мониторинга являются: 

• образовательные результаты; 

• содержание образовательной деятельности; 

• условия, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности. 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в 

начальной школе, к самому ученику. Это способствует развитию у обучающихся готовности 

и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает положительное 

влияние на сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства 

на уровне основного общего образования школы проводят:  

• Специалисты службы мониторинга качества образования; 

• Администрация; 

• Педагог-психолог школы; 

• Педагогические работники школы. 

Методами мониторинговых исследований являются: 
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• анкетирование;  

• сбор информации; 

• собеседование; 

• педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ; 

• педагогическая характеристика; 

• психологическая диагностика и др. 

Средства мониторинга: 

• анкеты для родителей и педагогов; 

• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

• входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

• административные контрольные работы и тесты; 

• типовые задачи; 

• образовательные события; 

• лист самооценки в составе портфолио ученика. 

• психологические тесты и др. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в БОУ 

г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №24» будет измеряться с помощью 

психодиагностических методик. Психологические рекомендации педагога-психолога 

позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, 

не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки метапредметных результатов.  

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, 

выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 
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действий в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №24» используются 

следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждом уровне 

и между уровнями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение 

реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к 

набору УУД выпускника соответствующего уровня; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка 

меняется при переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий для различных ступеней школьного образования может меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов 

универсальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную 

для методологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей 

содержательной направленности 
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6. Рабочая программы воспитания 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 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 

школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);   

• развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа 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 партнерами); 

• распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, 

воспитывающей среды, традиций воспитания, ресурсов школы, контингента обучающихся и 

др.):  

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 (советником директора по воспитательной работе при наличии) с 
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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 сосредотачивается 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 организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива 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 (выбираются вопросы, которые 

помогут проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих видах и 

формах воспитательной деятельности): 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• внешкольных мероприятий;  

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнерства; 

• деятельности по профориентации обучающихся; 

• действующих в школе детских общественных объединений; 

• работы школьных медиа; 



43 

• работы школьного музея (музеев); 

• добровольческой деятельности обучающихся; 

• работы школьных спортивных клубов; 

• работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работа при 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

или иным коллегиальным органом управления в школе. 

Цели и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), формулируется общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

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

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  
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• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями обучающихся, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  
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Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы Учреждения. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле: 

• модуль «Основные школьные дела»; 

• модуль «Классное руководство»; 
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• модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»; 

• модуль «Школьный урок»; 

• модуль «Самоуправление»; 

• модуль «Детские общественные объединения»; 

• модуль «Волонтерство»; 

• модуль «Внешкольные мероприятий»; 

• модуль «Профориентация»; 

• модуль «Профилактика и безопасность»; 

• модуль «Школьные медиа»; 

• модуль «Организация предметно-эстетической среды»; 

• модуль «Работа с родителями (законными представителями)»; 

• модуль «Социальное партнерство»; 

• модуль «Школа – территория здоровья». 

1. Модуль “Ключевые общешкольные дела” 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность большого числа детей и взрослых, способствуют интенсивному 

общению, ставят в ответственную позицию всех участников к происходящему в Школе. 

Введение ключевых дел в жизнь Школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Ключевые дела Школы включены в Годовой круг праздников и традиций (именно 

«праздников», потому что каждое школьное событие должно приносить детям радость и 

эмоциональное удовлетворение от происходящего в Школе). 

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

1. На внешкольном уровне: 

Социальные проекты и акции – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего Школу социума: 

Школьный социальный проект “Время творить добро” (см. модуль “Волонтерство”) 

способствует созданию благоприятных условий для развития ценностных отношений 

школьников и приобретение опыта, направленного на оказание помощи окружающим, заботу 

о малышах или пожилых людям. 
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Акция «Дом без одиночества», посвященная Дню пожилого человека: сбор писем и 

рисунков для одиноких пожилых людей Центра социальной адаптации, выезд с концертной 

программой. 

Акция «Письмо солдату». Накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте в военную часть. 

Патриотическая акция «Бессмертный полк».  

Открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок, общешкольные родительские и ученические собрания, в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни Школы, города, страны. 

Круглый стол по вопросам патриотического воспитания с приглашением учащихся 

Школы, представителей федеральных, областных и местных силовых структур, 

общественных и ветеранских организаций, администрации города. 

На школьном уровне: 

Школьный Годовой круг праздников и традиций включает события с сентября по май: 

• сентябрь 

• праздник “День знаний” - праздник, который всегда остается в Годовом круге, но 

каждый раз меняется и дополняется новыми сюрпризами для детей, чтобы действительно 

подарить радость начала нового учебного года; 

• праздник спорта “День Здоровья”, приуроченный к отрытую школьной спартакиаде 

(см. модуль «Школа – территория здорового образа жизни»); 

• акция «За мир без террора», посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. День, когда мы вспоминаем безвинно погибших детей, их родителей, учителей 

в Бесланской трагедии 1-3 сентября 2004 года, тех, кто погиб, выполняя свой долг в ходе 

спасательных операций, а также жертв других терактов; 

• неделя профилактики безопасного дорожного движения. Проводятся классные часы, 

совместно со школьным отрядом Юные инспекторы движения проводится мероприятия, по 

окончанию недели проходят рейды в начальных классах по наличию безопасного маршрута; 

• презентация конкурсной программы «Лесная школа для Легоши». Легоша – это 

медвежонок, который мечтает стать первоклассником и пойти учиться, но в его родном лесу 

нет школы. Для того, чтобы её построить, первоклассники всю неделю собирают кирпичики 

за хорошее поведение, опрятный внешний вид, знание и соблюдение правил поведения на 

переменах и в столовой, за поддержание чистоты в своём кабинете. В конце каждой недели 

определяется класс-победитель, который построил школу для медвежонка быстрее других. 
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Легоша приходит в этот класс и остается с ребятами на целую неделю, а игра начинается 

сначала; 

• “Посвящение в пятиклассники” - торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

переходом обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в Школе. 

октябрь 

• Праздник «День учителя», который всегда остается в Годовом круге, но каждый раз 

меняется и дополняется новыми сюрпризами от детей выпускных классов для педагогов 

школы. 

• Конкурс – фестиваль прикладного творчества «Осенняя палитра». Большой 

творческий проект, в котором участвуют обучающиеся и родители 1 – 4 классов. В течение 

отведенного времени классы одновременно выполняют групповой проект по заданной теме. 

Готовые работы презентуются в центральном фойе школы, где жюри выявляет лучшие работы 

по параллелям. 

• Игра по станциям «Безопасное колесо». 

• Военно-патриотическая акция «Дорога памяти». 

ноябрь 

• Праздник «День матери». Проведение праздничных мероприятий, концертов, 

открытых уроков для мам. 

декабрь 

• «День рождения спортивного клуба «Авантюрин» (см.модуль «Школа – территория 

здорового образ жизни»). 

• Научно-практическая конференция “Территория интеллекта”. 

• «Новогодняя мастерская» - конкурсное новогоднее оформление 

кабинетов,подготовка новогодних спектаклей на разных возрастных уровнях. Главные роли в 

спектаклях исполняют сами дети, что воспитывает ответственное отношение к общему делу. 

Педагоги готовят сюрпризы для детей. В Школе царит атмосфера эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости в преддверии Нового года. 

Совместная работа школьников и учителей над созданием сценариев, костюмов и декораций 

создают в Школе атмосферу творчества и неформального общения, способствует сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ Школы. 

февраль 

• Торжественная линейка, посвященная открытию месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «Солдаты России на страже всегда!» 

март 
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• Интеллектуальный праздник «Марафон знаний». 

• Праздничная шоу-программа, посвященная празднованию 8 Марта. 

апрель 

• Благотворительная ярмарка – продажа поделок и сладостей собственного 

производства (см.модуль «Волонтерство»). 

• Отчетный концерт кружков. Выставка рисунков, поделок, творческих и проектных 

работ. 

май 

• Конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей». 

• Шествие «Бессмертный полк #24» 

• Закрытие школьной спартакиады. 

• “Последний звонок” - большой общешкольный праздник, который адресован 

выпускникам, учителям и родителям. 

3. На уровне классов: 

Выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел. 

Участие классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

Проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела Школы в одной из 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.). 

Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми. 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель), изучает особенности 

личностного развития обучающихся класса, организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
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преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Подробнее о некоторых направлениях: 

Работа с классным коллективом: 

• Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

• наблюдение; 

• изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями-предметниками, 

медицинским работником школы; 

• использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса и т.п. 

2) Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребенка 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

3) Формирование и развитие коллектива класса  

Формированию и сплочению коллектива класса способствует следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия: 

• классные часы:  

• тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину; 

• игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; 
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• проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; 

• организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 

• здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

• “День сюрпризов”: 

• дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 человек). Это может быть 

викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа “Джинсовая вечеринка” и 

пр. Ребята самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят сюрприз для 

всего класса. Целью является творческая самореализация детей посредством игровой 

деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать свои действия; 

• походы и экскурсии: однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые вместе с родителями; 

• регулярные внутриклассные “огоньки” и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

• Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка посредством частных бесед с ним, его родителями 

(законными представителями), включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы): 

• “Узкий круг”: беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с 

целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 
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регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями-

предметниками; 

• «Родительское собрание»: организация родительских собраний (тематических, 

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

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

проблем обучения и воспитания школьников, информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

•  “Родительский комитет”: создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• "Всезнамиус”: привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 

вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

• «Совместные дела»: привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса и Школы; организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение; 

• Анкетирование и тестирование родителей (законных представителей) с целью 

выявления сотрудничества семьи и Школы. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

•  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 
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• создание условий для широкого использования творческих возможностей детей в 

подготовке мероприятий, демонстрации их личных достижений. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 

Познавательная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Данное направление реализуется через работу кружка дополнительного образования 

«Юный художник», а также через традиционные КТД «День знаний»,«День учителя», «День 

матери», «Последний звонок», творческие отчетные концерты, выставки, творческие проекты, 

участие в конкурсах различного уровня. 

Проблемно-ценностное общение 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Данное направление реализуется посредством программы внеурочной деятельности 

«Юнармия», традиционного КТД «Память», конкурсов, выставок, классных и школьных 

событиях, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, проекты, участие в 

социальных проектах, акциях различного уровня. 

Туристско-краеведческая деятельность 

Курс дополнительного образования «Скаут-лидер», направленный на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на формирование у них 

навыков безопасного поведения в природных условиях и городе. 

Спортивно-оздоровительная и здоровьесберегающая деятельность 
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Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых, сознательного отношения к личной безопасности 

и безопасности окружающих.  

Данное направление реализуется программами физкультурно-спортивного клуба 

«Авантюрин» («Волейбол», «Баскетбол», «Общая физическая подготовка (ОФП)») и 

программами дополнительного образования («Хоккей», «Хореография», «Атлетическая 

гимнастика»). Ученики участвуют в соревнованиях, турнирах различного уровня. Проводятся 

Дни здоровья и школьная спартакиада. 

Трудовая деятельность  

Курсы внеурочной деятельности «Самоделкины», «Проектная деятельность. 

Изобразительное искусство», направленные на развитие творческих способностей 

школьников, эстетического вкуса, воспитания трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Информационная деятельность 

Курс дополнительного образования «Школьный пресс-центр «Новое поколение», 

направленный на развитие коммуникативных компетенций школьников, на передачу 

школьникам социально значимых знаний, связанных с издательской деятельностью, 

формирование навыков работы с различными источниками информации. 

Творческие Проектные Мастерские (ТПМ) 

Детско-взрослые общности школьников и педагогов–мастеров, образованные с целью 

создания проектов определенной направленности: социальное, инженерное, прикладное, 

творческое и исследовательское в рамках внеурочной деятельности. В один из учебных дней 

вшколе работают одновременно восемь творческих проектных мастерских: «Страноведение», 

«Юный художник», «Компьютерный лабиринт», «Музейная школа», «Мелодия», «ПДД». 

Каждый ученик в течение двух лет посещает восемь различных мастерских. Занимается в 

выбранной мастерской одну четверть. Вместе с мастером-педагогом работает над групповым 

тематическим проектом, представляет его на Ярмарке проектов, защищает, получает 

сертификат и в начале следующей четверти выбирает другую мастерскую. В одной мастерской 

оказываются ученики из разных классов, что повышает коммуникабельность учащихся, 

улучшает микроклимат в параллели классов. Работа в мастерской позволяет детям в 

дальнейшем выбрать направление детского объединения или пополнить ряды школьного 

научного общества учащихся «Территория интеллекта». 

4. Модуль «Школьный урок» 
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В организации процесса воспитания Школа использует потенциал урока. В реализации 

школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывание учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающие школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
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• Формы и виды деятельности урока: 

• «Нестандартные уроки»: урок – экскурсия (предприятия города, музеи, занятия на 

улице); урок – соревнование (турнир, эстафета, лингвистический бой); урок, основанный на 

имитации деятельности учреждений и организаций (суд, следствие); перенесенные в рамках 

урока традиционные формы внеклассной работы: КВН, спектакль, концерт, инсценировка 

художественного произведения; 

• «Предметные недели» – открытые уроки, внеклассные дела по предмету, 

проводимые в рамках одного школьного методического объединения по единой теме; 

• «Технология проектного обучения» – организация самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся в рамках одного или нескольких уроков дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

• «Технология конструктивного общения», направленная на установление 

личностного контакта между учителем и учащимися, на демонстрацию собственной 

расположенности и целей совместной деятельности, на оказание и просьбу о помощи; 

• «Технология проблемного обучения», предполагающая создание проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе («А если бы...», «Если бы я был...», диалог, проблемы 

экологии, исторические факты); просмотр фильмов; составление заданий, создание мини-

проектов и презентаций, связанных с конкретной тематикой, памятными датами и т.д. 

(«История моей школы», «К юбилею города», «Великая Победа»); 

• «Технология сотрудничества» – работа в парах или группах. Деление на группы 

происходит до начала занятия. Группы формируются разными способами: по выбору учителя, 

по желанию, случайным образом, по определенному признаку и т.д. Группы объединяют: 

общая тема, работа над мини-проектом, изучение нового материала по методу диалогических 

сочетаний. Выполнение единого задания учит школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, дают возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, воспитывают ответственность за коллективный результат; 

• «Ситуация успеха». Создается на уроке с помощью следующих приемов: «Даю 

шанс» – договоренность учителя с менее успешным учеником о подготовке заранее 

конкретного задания или вопроса; «Эмоциональные «поглаживания» – словесная похвала и 

поддержка; «Отсроченная отметка» – выставление отметки тогда, когда ребенок заслуживает 

либо положительную, либо повышенную отметку и т.д.; 
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• «Изюминка урока» – прием, который использует учитель для концентрации 

внимания детей, привлечения к выполнению определенного задания, для настроя на 

дальнейшую деятельность, создания эффекта удивления и восхищения (предмет, фраза, 

«черный ящик», образ учителя) помогает поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

способствует установлению доброжелательной атмосферы во время урока, снимает 

отрицательный эмоциональный барьер; 

• «Интеллектуальный спонсор» – организация помощи мотивированных и 

эрудированных учащихся испытывающих трудности одноклассникам дает школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• Рефлексия – этап урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое 

состояние, эмоции, результаты деятельности. 

5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством классного руководителя) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Система школьного самоуправления в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа №24» имеет три уровня: первый - классное ученическое самоуправление, второй -

школьное ученическое самоуправление - Актив, третий - школьное самоуправление, и 

осуществляется следующим образом:  

На индивидуальном уровне: 

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

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

На уровне класса. Классное ученическое самоуправление: 

• через деятельность выбранных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работай школьного ученического самоуправления и классных 

руководителей; 
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• через деятельность выбранных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На уровне школы: 

Школьное ученическое самоуправление осуществляется: 

• через деятельность выбранного школьного ученического Совета, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного Актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнования, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) 

На первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном применяется 

структура по видам деятельности: познавательная, художественно-эстетическая, спортивно-

оздоровительная, информационная. Высшим органом самоуправления на первом уровне 

является классное собрание, на втором уровне – Актив школы. Актив школы – это собрание 

старост и инициативной группы классов. Педагогическое руководство в Активе осуществляет 

старшая вожатая. 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в Уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 г. N82-ФЗ (ред. от 20.12.2017 г.) «Об общественных объединениях» (ст. 5), Устав 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №24». 

В БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №24» создана детская 

организация «Новое поколение» (далее ДО «Новое поколение») – добровольная, независимая, 

самоуправляемая организация учащихся 5 - 11 классов и взрослых. ДО «Новое поколение» 

имеет соответствующую документацию, эмблему, информационный стенд и печатную газету 

«Новое поколение» (см. модуль «Школьные медиа»). Детская организация преследует цель 

сделать школьную жизнь интересной и увлекательной. Деятельность ДО «Новое поколение» 

включает: 

• организационную деятельность: работу выборного органа самоуправления 

школьников, проведение собраний, конференций, прием в члены организации, ведение 

необходимой документации и т.д.; 

• содержательную «внутреннюю» деятельность, направленную на реализацию 

интересов членов организации, это мероприятия, дела, праздники внутри организации; 
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• содержательную «внешнюю» деятельность, направленную на взаимодействие 

организации с внешней средой (родителями, администрацией, другими общественными 

организациями). 

Воспитание в ДО «Новое поколение» осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения (см. модуль «Самоуправление»); 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей Школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

7. Модуль «Волонтёрство» 

Волонтёрство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Его воспитательный потенциал крайне богат, так как позволяет 

ребятам взаимодействовать с другими людьми, проявляя такие качества, как внимание, забота, 

уважение и т.д. Очевидно, что волонтёрство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. Любое событие волонтерской деятельности станет значимым, если ребенок 

проникнется этим событием, и оно не будет для него принудительным. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 Сбор помощи для нуждающихся. 

Осенняя «Неделя добра» 

Благотворительная акция «Котопёс». Сбор необходимого для приютов содержащих 

бездомных животных. 

Зимняя «Неделя добра» 
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Благотворительная акция «Новогодняя варежка». Помощь дому малютки. 

Весенняя «Неделя добра» 

Благотворительная ярмарка – продажа поделок и сладостей собственного 

производства. Вырученные средства перечисляются в благотворительные фонды. Выявляется 

и награждается самый активный класс. 

На уровне школы: 

В рамках событийного волонтерства привлечение ребят к организации: 

• праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы (приветствие, 

работа в гардеробе, сопровождение лиц пожилого возраста); 

• крупных спортивных соревнований, проводимых на базе школы (в том числе 

городского характера), а именно: работа курьерами, встречающими, помогающие 

сориентироваться в здании и на территории, техническое обеспечение проведения 

соревнований (подсчетов очков, передача информации с площадок в судейскую коллегию и 

т.п.). 

В рамках длительного волонтерства. 

Для ближайшего окружения (в своей школе): 

• работа с младшими ребятами, проведение для них праздников, утренников, 

тематических праздников (Прощание с букварем, Новый год, праздники 8 Марта и 23 февраля 

и т.д.); 

• работа с предметно-эстетической средой в здании школы (благоустройство: уход за 

комнатными растениями, уборка, изготовление предметов интерьера, художественных 

произведений); 

• работа на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб на территории 

школы, уход за деревьями и кустарниками). 

Для среднего окружения (в рамках окружающего школу социума). Работа строится в 

рамках взаимодействия с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, дома 

престарелых, хосписы, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения): 

• привлечение ребят к постоянному взаимодействию с посетителями этих 

учреждений; 

• привлечение ребят к проведению мероприятий для посетителей этих учреждений 

(событийное волонтерство). 

На уровне класса: 

Через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
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координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей. 

На индивидуальном уровне:  

Через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел (анонсы, освещение мероприятий через школьный 

пресс-центр). 

8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Модуль внешкольные мероприятия реализуется по средством экскурсии, экспедиции, 

походы, которые помогают школьнику расширить кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.  Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших российских поэтов и писателей, произошедших исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• военно-полевые сборы проводятся с юношами 10 класса в конце учебного года с 

выездом в полевые условия. В процессе проведения данного мероприятия юноши общаются 

со своими сверстниками, с работниками военного комиссариата, с сержантами и офицерами 

воинских частей. Сборы способствуют закреплению материала, полученного в процессе 

изучения теоретических занятий, отработке практических навыков и умения по уставам 

внутренней службы, строевой, прикладной, физической, тактической подготовки. 

9. Модуль “Профориентация” 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
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школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационнозначимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ», созданных в сети Интернет, совместное с педагогами изучение интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн - курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• цикл дел «Кем быть?», который включает профориентационные часы общения, 

диагностику и анкетирование, индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. Цикл 

«Кем быть?» реализуется на уровне классного коллектива и направлен на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах. 

10. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Настоящий Модуль «Профилактика и безопасность», (далее – Модуль 

«Профилактика»), разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», нормативно-правовыми актами федерального, регионального, 

муниципального уровней, Уставом бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Омска «Средняя общеобразовательная школа №24», и является не отъемлемой частью рабочей 

программы воспитания Учреждения, который реализуется с момента утверждения 

руководителем Учреждения. 

В последнее десятилетие для России злоупотребление несовершеннолетними 

психоактивных веществ, а также безнадзорность и правонарушения в подростковой среде 
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превратились в проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью населения, экономике 

страны, социальной сфере и правопорядку.  

Подростковый возраст характеризуется бурными процессами физического развития, 

полового созревания и формирования личности. Подросток начинает осознавать себя 

личностью, сравнивает себя с окружающими, сверстниками, также происходит процесс 

сепарации от родителей, что стимулирует его к самовоспитанию. В это время формируется и 

даже может резко измениться характер. Подросткам нравятся острые ощущения, они 

любопытны, не могут прогнозировать будущее, стремятся к независимости. Все это относится 

к подростковому возрасту вообще. Но есть определенная категория подростков, у которых 

перечисленные качества проявляются резче, что приводит их к противостоянию с 

окружающими, к конфликтам с ними и даже к противоправным действиям.  

В обществе сложились опасные для подрастающего поколения тенденции:  

• рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое 

распространение социального сиротства и беспризорности среди несовершеннолетних;  

• массовые нарушение прав детей;  

• рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к увеличению 

числа преступлений, совершённых несовершеннолетними;  

• омоложение преступности;  

• увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении.  

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С целью 

систематизации работы образовательного учреждения в области профилактики в программу 

воспитания был введен модуль профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Цель: 1. Обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, 

связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

2. Воспитание законопослушной личности, умеющей защищать свои права, 

анализировать свои поступки, способной к позитивно направленной социальной творческой 

деятельности.  

3. Создание условий для эффективного функционирования  системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений в школе. 

Задачи: 1. Формировать у обучающихся знания и систему представлений о правовом и 

политическом устройстве общества.  

2. Создать условия для обучения учащихся приемам безопасного и ответственного 

поведения.  
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3. Формировать эмоционально целостное отношение к Закону, нормам и ценностям 

демократического общества, законопослушному поведению, чувство гражданственности и 

позитивного отношения к будущему своей Отчизны.  

4. Формировать у обучающихся толерантность.  

5. Принимать меры общей профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, содействующих развитию позитивных интересов детей, их полезной 

деятельности во внеучебное время.  

6. Оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним.  

7. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.  

8. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни.  

9. Противодействовать экстремистским проявлениям в подростковой и детской среде. 

В программе применяются следующие понятия: 

• правонарушение - поведение (поступки) людей, которое противоречит правовым 

предписаниям и наносит вред общественным и межличностным взаимоотношениям. 

• несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18 лет; 

• безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц; 

• беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

• несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к 

его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия; 

• антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других 

лиц; 

• семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 



65 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними; 

• индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 

ими правонарушений и антиобщественных действий; 

• профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

На основании анализа литературы и законных актов можно выделить следующие 

определения профилактики: 

• использование совокупности мер разработанных для того, чтобы предотвратить 

возникновение и развитие каких-либо отклонений в развитии, обучении, воспитании. 

• в системе реабилитации, профилактика связана с устранением, сглаживанием, 

снятием причин, условий и факторов, которые вызывают те или иные отклонения в развитии 

личности. Чаще всего она связана со средой, социальным окружением ребенка. 

• научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на 

предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных коллизий у 

отдельных индивидов групп риска, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня 

жизни и здоровья людей, содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их 

внутренних потенциалов 

Различают следующие виды профилактической деятельности: первичная, вторичная, 

третичная. 

Первичная профилактика – комплекс мер, направленных на предотвращение 

негативного воздействия биологических и социально-психологических факторов, влияющих 

на формирование отклоняющегося поведения. Следует отметить, что именно первичная 

профилактика является важнейшим видом превентивных мероприятий в области 

предотвращения отклонений в поведении детей и подростков. Так как профилактика по своей 

сути предусматривает решение еще не возникших проблем, поэтому ряд мер принимается 

задолго до их возникновения. 

На уровне ранних проявлений склонности к совершению правонарушений 

профилактическую функцию выполняют институты семьи и школы в лице родителей, 
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учителей, социальных педагогов и психологов школы, а также система внешкольных 

досуговых учреждений микро социума в форме клубов, спортивных секций и т.п.     Сутью 

профилактической деятельности на данном этапе является    создание для ребенка и подростка, 

условий и возможностей, с одной стороны, удовлетворять свои потребности социально 

положительными способами, а с другой, своевременно предлагать квалифицированную 

помощь в субъективно сложной для ребенка жизненной ситуации, могущей стать ситуацией 

риска. 

Вторичная профилактика - комплекс медицинских, социально- психологических, 

юридических и прочих мер, направленных на работу с несовершеннолетними, имеющими 

девиантное и асоциальное поведение (пропускающими уроки, систематически 

конфликтующими со сверстниками, имеющими проблемы в семье и т.п.). Основными 

задачами вторичной профилактики являются недопущение совершения подростком более 

тяжелого проступка, правонарушения, преступления; оказание своевременной социально- 

психологической поддержки подростку, находящемуся в сложной жизненной ситуации. 

К осуществлению вторичной профилактики активно привлекаются КДН - комиссии по 

делам несовершеннолетних (отделы при администрациях органов исполнительной власти 

соответствующего уровня) и ИПДН - инспектора по делам несовершеннолетних, социальные 

педагоги и психологи школы (при условии, что ребенок продолжает ее посещение), родители 

(при условии сохранности контакта между ними и ребенком), а также система приютов для 

несовершеннолетних (в системе образования и соцзащиты) в случае ухода ребенка из дома. 

Смыслом профилактической деятельности в данном случае является замена 

возможного уголовного наказания несовершеннолетнему на административное, что в ряде 

случаев служит мощным тормозом негативного поведения подростка, заставляя задуматься о 

своем будущем. Так, например, в идеале ребенок не может быть отчислен из школы или изъят 

из семьи без согласования с работниками КДН. 

Третичная профилактика – комплекс мер социально-психологического и юридического 

характера, имеющих целью предотвращение совершения повторного преступления 

подростком, вышедшим из мест лишения свободы. Наиболее слабо развитый в настоящее 

время вид профилактической деятельности. Примером мероприятий данного уровня может 

служить система патронажного сопровождения несовершеннолетних, вышедших из мест 

лишения свободы, оказание им помощи в вопросах обеспечения жильем, трудоустройства, 

психологического консультирования. На этом уровне к профилактике привлекаются 

учреждения системы исполнения наказаний (спецшколы, спец училища, воспитательно-

трудовые колонии и т.п.), в функции которой законодательно вменено осуществление 

процесса перевоспитания подростков, нарушивших закон, т.е. профилактики повторного 

совершения правонарушений. 
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Первые два подхода можно отнести к общей профилактике, а третий -   к специальной. 

Общая профилактика предполагает осуществление ряда предупредительных 

мероприятий, направленных на предотвращение возникновения тех или иных проблем в 

обозримом будущем ребенка (развитие познавательной активности малыша как определенная 

гарантия отсутствия проблем в школьном обучении), либо на предупреждение той или иной 

проблемы непосредственно перед ее возникновением.        Специальной профилактикой 

называется система мер, направленных на решение определенной задачи: профилактика 

девиантного поведения, профилактика неуспеваемости, профилактика подросткового суицида 

и т.п. 

В современной интегрированной модели социально-педагогической деятельности 

школы по ранней профилактике правонарушений несовершеннолетних, ключевыми 

концептуальными положениями являются следующие: 

• центром социально-педагогической системы образования является личность 

ребенка, на которую направлено семейное воспитание и общественная забота; 

• социально-педагогическая деятельность школы предполагает гуманно личностный 

подход к ребенку в процессе обучения, воспитания и развития; личностноориентированную 

педагогику сотрудничества детей и взрослых, современные инновационные методики и 

технологии; 

• интеграция воспитательных воздействий школы, системы дополнительного 

образования, семьи, общественных институтов, государственных учреждений, на которые 

возложены функции ранней профилактики девиантного поведения подростков, основывается 

на межведомственном подходе; 

• поиск контактов с семьей, включение родителей в целенаправленную социально-

воспитательную деятельность; 

• развитие инфраструктуры дополнительного образования на базе школы в сфере 

свободного времени подростков; 

• содержание социально-педагогической деятельности школы раскрывается в 

совокупности содержательных видов деятельности в сфере учебного и вне учебного времени: 

собственно учебная деятельность; культурно-досуговая деятельность (в сфере учебного и 

свободного времени); спортивно-оздоровительная деятельность, игровая деятельность 

(реализуется в учебное и свободное время в разнообразных формах); 

• трудовая, общественно-полезная деятельность; 

• туристско-краеведческая  деятельность; 

• учебно-исследовательская деятельность. 
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Такая деятельность школы направлена не только на выявление и коррекцию 

девиантного поведения детей, но, прежде всего на нивелирование и устранение его причин и 

носит превентивный характер. При этом все компоненты учебно-воспитательного процесса 

школы и учреждений дополнительного образования детей в сфере свободного времени 

направлены на выработку у детей невосприимчивости к факторам возникновения негативных 

проявлений поведения, через вовлечения их в социально значимую деятельность, что в целом 

позволит обеспечивать позитивную содержательную занятость подростков в свободное от 

учебы время, осуществляя тем самым раннюю профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. Эти тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ОУ. 

Механизм реализации модуля  

Основные направления и положения программы ежегодно уточняются.  

Для реализации программы по каждому разделу определяется план мероприятий с 

указанием сроков и ответственных исполнителей программных мероприятий.  

Организация профилактики содержит четыре блока: 

Организационная работа, работа с педагогическим коллективом направлена на 

разработку и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 

картотекой обучающихся «группы риска».  

Цель: информировать педагогов о технологиях конструктивного, бесконфликтного 

общения с учащимися и способах совместной работы по профилактике правонарушений.  

Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений.  

Организация работы школьного Совета профилактики.  

Проведение тематических педагогических советов.  

Педагогический всеобуч для родителей.  

Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска».  

Составление социальных паспортов классов, школы.  

Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих на 

внутришкольном контроле, карты семьи.  

Посещение семей микрорайона школы, выявление обучающихся, не посещающих 

школу). 

Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение их в 

кружковую деятельность.  

Педагогическое консультирование.  

Сбор материалов по профилактической работе.  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственны

й за 

выполнение 

1  Участие в заседаниях педагогического совета школы   по плану 

работы школы  

Социальный  

педагог  2  Ознакомление с деятельностью социального педагога в 

школе, его правами и обязанностями 

3  Информирование о состоянии работы с учащимися и их 

семьями, находящимися в социально опасном положении  

4  Ознакомление с правовыми документами, 

регламентирующими организацию  работы с детьми и 

семьями «группы риска».  

5  Проведение индивидуальных консультаций.  в течение года  

6  Организация тематических консультаций, семинаров с 

субъектами профилактики  

в течение года  

7  Организация совместных  

мероприятий с родителями и учащимися с целью повышения 

взаимодействия  

в течение года  

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни семей 

обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление 

негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы, 

организацию мониторинга здоровья обучающихся. 

Целенаправленная работа по диагностике детей, поступающих в школу.  

Изучение детей и составление социального паспорта семьи.  

Адаптация учащихся 1,5-х классов.  

Анкетирование учащихся 5-11-х классов на предмет выявления фактов употребления 

алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ.  

Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по окончанию школы и 

дальнейших жизненных планов (7-11 кл.).  

Проведение социально-педагогического мониторинга.  

Изучение личности каждого ребенка и выявление среди них учащихся, требующих 

особого внимания педагогического коллектива школы.  

Установление неуспешности детей в различных видах деятельности.  

Совместная работа с психологом по оказанию индивидуальной психолого- 

педагогической помощи подросткам «группы риска», коррекции личности подростков, 

предупреждению неадекватных поведенческих реакций школьников.  

Профилактическая работа с обучающимися включает предупредительно- 

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным 

поведением и детьми «группы риска». Предупредительно- профилактическая деятельность 

осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью 

индивидуальных бесед. Она способствует формированию у обучающихся представлений об 

адекватном поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям личности подростка.  
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1 направление «Предупреждение неуспешности».  

Ежедневный контроль классными руководителями за посещаемостью уроков, в случае 

пропуска занятий учеником выяснение у родителей причины отсутствия.  

Контроль со стороны родителей и педагогов за пропусками по неуважительным 

причинам  

Обеспечение принятия мер к родителям, которые не обеспечивают контроль за 

обучением и воспитанием ребенка.  

Проведение дополнительных занятий и индивидуальной работы с нуждающимися 

(прогуливающими) учащимися, организация помощи отстающим как педагогом- 

предметником, так и успевающими учениками.  

2 направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений».  

Осуществление педагогической деятельности по воспитанию здорового образа жизни 

и формированию негативного отношения к вредным привычкам.  

Коррекция социальных установок и нравственных представлений у учащихся 

указанной категории.  

Создание условий для повышения самооценки учащихся и успешной реализации. 

Включение указанной категории учащихся в общественно полезную деятельность, 

развитие в её рамках толерантности и коммуникативной культуры, навыков бесконфликтного 

поведения.  

Педагогическая поддержка учащихся в деятельности по поиску жизненных смыслов, 

самопознанию личностей.  

Оказание социально-психологической помощи детям при решении проблем в их 

жизни.  

Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

3 направление «Правовое просвещение».  

Осуществление правового просвещения обучающихся.  

Использование в целях правового воспитания учащихся предмета «Обществознание», 

«ОБЖ», «История», «Право», «Литература» и пр.  

Участие в конкурсах и акциях правовой тематики.  

4 направление «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек (токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения и т.д.)».  

Изучение состояния физического здоровья учащихся и определение возможных путей 

преодоления физического нездоровья, формирование интереса и желания преодолеть 

собственные проблемы здоровья.  
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Изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях физкультурой и 

спортом.  

Разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям 

физкультурой и спортом.  

Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, физической культурой.  

Тематические мероприятия, акции по профилактике ЗОЖ. - Акции «Молодёжь против 

наркотиков».  

5 направление «Профилактика экстремистских настроений. Школа толерантности».  

Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации и группировки.  

Формирование у подростков толерантного сознания, веротерпимости и обучения 

культурному диалогу.  

Создание условий для проявления учащимися собственных достижений в проявлении 

своих нравственных качеств.  

Поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки.  

6 направление «Социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся».  

Социально педагогические исследования с целью выявления социальных и личностных 

проблем детей всех возрастов.  

Социально-педагогическая защита прав ребёнка.  

Обеспечение социально-педагогической поддержки семей в формировании личности 

учащихся.  

Социально – педагогическое консультирование.  

Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального 

развития личности ребенка.  

Организационно-методическая деятельность.  

Организация школьного питания.  

7 направление «Семья. Семейные ценности».  

Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся. - 

Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учительученик- родитель».   

Разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности.  

Организация проведения совместного досуга родителей и учащихся.  

Привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни.  

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.  
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8 направление «Безопасность на дороге».  

- Осуществление пропагандистской работы по ПДД.  

Оформление школьного стенда по безопасности дорожного движения.  

Участие в соревнованиях и конкурсах. 

9 направление «Противопожарная безопасность».  

Осуществление пропагандистской работы по правилам пожарной безопасности.  

Оформление школьного стенда по правилам пожарной безопасности.  

Участие в соревнованиях и конкурсах разного уровня.  

10 направление «Интернет безопасность».  

Организация просветительской работы с учащимися и их родителями.  

Организация технического контроля безопасности.  

Формирование и расширение компетентностей работников образования в области   

медиа безопасного поведения детей и подростков.   

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 

через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями 

Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий.  

Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный контроль. Проведение родительского всеобуча:  

Тема Содержание 

Профориентация 

школьников  

Профориентация, её цели и задачи.  

Правильный и ошибочный выбор профессии. 3) Важность самостоятельного 

и обоснованного выбора профессии вашим ребёнком.  

По профилактике 

употребления ПАВ  

ПАВ и его влияние на организм ребенка.  

Как определить, что ребёнок начал употреблять ПАВ.  

Устойчивость подростка в обществе.  

Семейные конфликты - причина употребления подростком ПАВ.  

Как контролировать эмоциональное состояние ребёнка.  

Половые особенности подростков в системе профилактики ПАВ.  

По профилактике 

правонарушений и 

преступлений  

Права и обязанности семьи.  

Права, обязанности и ответственность родителей.  

Нравственные уроки семьи - нравственные законы жизни.  

Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме.  

Причина детских суицидов.  

Свободное время и развлечения учащихся.  

Организация консультаций специалистов: психолога, педагогов, медицинских 

работников для родителей.  

Организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения.  
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Использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, 

ролевые игры, родительские ринги, практикумы и др. 

Таким образом, модуль профилактики затрагивает всех участников образовательного 

процесса: педагогов, классных руководителей, детей, родителей, что гарантирует 

комплексность работы и её эффективность.  

11. Модуль «Школьные медиа» 

Цель медиа в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №24» - развитие 

коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. 

Современные школьные средства массовой информации позволяют успешно 

формировать данную социальную позицию обучающегося. Организацию деятельности 

школьных медиа осуществляют педагоги школы. Воспитательный потенциал медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• школьный пресс-центр «Новое поколение» -  разновозрастный редакционный совет 

подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является 

освещение через школьную газету и сайт наиболее интересных моментов жизни Школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления. В пресс-центр входят учащиеся – добровольцы, 

осуществляющие видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных дел, праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

• школьная печатная газета «Новое поколение» - печатное издание, посвящённое 

событиям школьной и внешкольной жизни. Периодичность издания 1 раз в полугодие в 

печатном и электронном вариантах (размещение на официальном сайте школы). На страницах 

газеты освещаются наиболее интересные события жизни школы, участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность детских объединений и 

ученического самоуправления. Для выпускников размещаются материалы о вузах, колледжах. 

Редакция газеты организует конкурсы рассказов, поэтических произведений, проводит 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы http://ou24.omsk.obr55.ru  и соответствующую группу 

в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram» с целью освещения деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. Здесь размещается различная информация: активность Школы 

http://ou24.omsk.obr55.ru/
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в делах (школьных, городских, областных, всероссийских), акции, новости, объявления, 

фотоотчеты, видео, полезная информация; 

• участие в конкурсах школьных средств массовой информации. 

12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы, как: 

• «Вернисаж» – персональные выставки творческих работ школьников в классах, 

позволяющие им реализовать свой творческий потенциал. Такого рода выставки помогут 

ребенку преодолеть застенчивость, проявить инициативу, научат правильно отвечать на 

похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со 

вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них 

(обновление рисунков происходит 1 раз в четверть); 

• размещение на стенде «Интересная жизнь» фотоотчета школы об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, увлекательных экскурсиях, 

походах, встречах и т.п.). Оформляется после каждого события или цикла дел; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (День знаний, Предметные недели, День учителя, Новый год, Юбилей школы) для 

формирования эстетического вкуса школьников, совместная с детьми разработка и 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.), которые могут служить средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия, создания праздничной атмосферы; 

• эстетическое оформление стендов «Новое поколение», «Школа – территория 

здоровья». Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для воспитания ценностях Школы, ее традициях, правилах; 

• фотоквест «Создай настроение»: учащиеся 5-11классы создают креативные фото в 

разных ситуациях, поднимающие настроение себе и окружающим. Обязательное условие – в 

фотоквесте принимает участие весь класс; 

• аллея звезд (проводится в преддверии Выпускного вечера): традиционное 

прикрепление именной звезды выпускников в рекреации школы, где каждый выпускник 

обретает опыт жизненного созидательного успеха и значимости; 
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• создание классных уголков и благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с воспитанниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

• создание и популяризация особой школьной символики (эмблема школы, эмблема 

детской организации «Новое поколение», эмблема спортивного клуба «Авантюрин» и др.), 

используемые как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни Школы знаковых событий. 

13. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и Школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

Участие родителей в управлении школой: общешкольный родительский комитет, 

участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс:  

• классные родительские собрания (1 – 11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

• проект «Вместе», «Всезнамиус» (см. модуль «Классное руководство»). 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

• общешкольные родительские собрания –в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образованию и 

«образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов 

детей в предпочитаемых ими видах деятельности. 

На индивидуальном уровне: 

• запрос родителей. Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в малых педсоветах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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• индивидуальная и тематическая консультации c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей; 

• мониторинг. Участие родителей в мониторингах с целью расширения 

общественного участия в формировании образовательной политики и для изучения 

удовлетворённости качеством образования в Школе. 

14. Модуль «Социальное партнерство» 

Цель: повышение качества образования и расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг и возможностей развития и воспитания обучающихся посредством 

организации взаимодействия с социальными партнерами учреждения. 

Задачи:  

• расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 

• поддержка в образовательной организации и объединений в области воспитания 

обучающихся молодёжи; 

• распространение опыта и объединений в области воспитания обучающихся 

молодёжи; 

• развитие сотрудничества с социальными партнерами с целью повышения психолого-

педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников и руководителей 

структурных подразделений образовательных организаций; 

• поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся и (или) их 

организаций/объединений в образовательной организации, городе, регионе. 

При создании модели сетевого взаимодействия в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ ОУ учитывала, что в основе сетевого взаимодействия лежит 

понятие «сети» как особого типа совместной деятельности людей и организаций, основой 

возникновения которой является определенная общая проблема. В решении этой проблемы 

заинтересованы все субъекты, вступающие в сеть. При этом они сохраняют независимость 

своей основной деятельности, объединяя при необходимости ресурсы. 

Создание сетевой организации означает интеграцию уникального опыта, 

возможностей, знаний и ресурсов участников, объединяющихся вокруг некоторого проекта, 

который не может быть выполнен каждым из партнеров в отдельности. Следовательно, 

образование сети различными участниками обеспечивает взаимные компенсацию недостатков 

ресурсов и усиление преимуществ. 

Основными значимыми партнерами школы являются: 

• ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 

• хоккейная академия «Авангард»; 
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• спортивный клуб «Рысь»; 

• бюджетное учреждение Омской области «КЦСОН «Сударушка»; 

• библиотека им. Н.Г. Чернышевского; 

• Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации 

• Омская областная станция юных натуралистов. 

15. Модуль «Школа - территория здоровья» 

Здоровье - необходимое условие для гармоничного развития личности. И если 

недостаток образования можно восполнить, то подорванное здоровье восстановить 

значительно труднее, а нарушенное в детском возрасте - зачастую уже и невозможно. Здоровье 

учащихся имеет значение для достижения оптимально здорового общества: дети - родители 

поколения будущего. 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №24» создает 

здоровьесберегающую среду в ОУ, направленную на формирование, сохранение и укрепление 

культуры здоровья, на повышение качества образования. 

Основными направлениями деятельности и формами работы данного модуля являются: 

Медицинское направление предполагает: 

• создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей и формирование их здоровья; 

• составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

• проведение физкультминуток; 

• гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с 

учетом школьного расписания, режима дня; 

• четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

• планомерная организация горячего питания учащихся; 

• реабилитационную работу; 

• обязательное медицинское обследование.  

Просветительское направление предполагает: 

• организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании;  

• пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; 

совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической 

культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, географии, химии, ОБЖ, 

физической культуры). 
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Психолого-педагогическое направление предполагает: 

• использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации 

учебной деятельности; 

• предупреждение проблем развития ребенка; 

• обеспечение адаптации на разных этапах обучения;  

• развитие познавательной и учебной мотивации;  

• формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

• совершенствование деятельности психолого-медико-педагогической службы школы 

для своевременной профилактики психологического и физиологического состояния учащихся 

и совершенствованию здоровьесберегающих технологий обучения; 

• организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи 

учащимся.  

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

• организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщение к здоровому досугу: 

• Праздник спорта «День Здоровья» - приурочен к открытию Школьной Спартакиады, 

которая длится в течении всего учебного года для обучающихся с 1 по 11 классы и включает 

в себя следующие спортивные мероприятия: лапта, волейбол, пионербол, подвижные игры «4 

мяча», «Мяч капитану», баскетбол, настольный теннис, лыжный марафон «Лавина», 

перестрелка, минифутбол. В празднике принимают участие не только учащиеся, а так же 

педагоги Школы и родители. Участие в Празднике спорта способствует к привлечению детей 

к регулярным занятиям физической культуры и спортом, формированию здорового образа 

жизни, выявлению сильнейших спортсменов с целью комплектования сборной команды 

Школы для участия в городских соревнованиях. 

• «День рождения спортивного клуба «Авантюрин». Торжественная церемония 

награждения лучших спортсменов Школы, активистов клуба, самых активных учителей и 

родителей, торжественное вручение значков Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», встреча с олимпийскими чемпионами Омской области, 

которые вручают участникам награды. Данное мероприятие служит хорошей мотивацией к 

занятиям физической культуры и спорта. 

• привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся (см. модуль «Внеурочная деятельность»;  

• широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партеров школы к 

физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы. 

Диагностическое направление предполагает: 
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• проведение мониторинга за состоянием здоровья, в ходе которого выявляются:  

1) общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний;  

2) текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 

дня находится дома под наблюдением родителей);  

3) режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями. 

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 жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

• сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

• привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные 

и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих 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 обучающихся или групп в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чем-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. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., привлечение благотворителей 

(в том числе из родительского сообщества, социальных партнёров), их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 
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7. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом Программы.  

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с нарушением слуха, а также 

обучающимся с ЗПР в освоении программы основного общего образования, их социальную 

адаптацию и личностное самоопределение.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей;  

• систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

• успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР и детей 

с нарушением слуха в освоении адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекция недостатков в физическом, психическом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

слуха и детей с ЗПР; 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

слуха и детей с ЗПР; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями городской психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с нарушением слуха 

и с ЗПР консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
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• реализацию коррекционно-развивающей области через реализацию коррекционно-

развивающих занятий специалистов службы психолого-педагогического сопровождения; 

• обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и детей с нарушением слуха; 

• обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволит учащимся с ЗПР самостоятельно повышать свои 

компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности; 

• организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной 

и письменной речью; 

• реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников, других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимися; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Успешность и результативность реализации программы обеспечивается ее 

соответствием основополагающим принципам коррекционно-развивающего образования, 

которые направлены на реализацию ее цели и задач, а также регулируют содержание 

программы как в целом, так и в каждом конкретном случае. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип предполагает позиции специалистов 

оказывающих коррекционную помощь решать проблемы ребенка с максимальной пользой в 

его интересах. 

2. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства и взаимосвязь коррекционной направленности обучения при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию; связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования. 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ЗПР 

и обучающихся с нарушением слуха, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 
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4. Непрерывность. Принцип обеспечивает непрерывность коррекционной помощи для 

достижения максимально возможного решения проблем детей. 

5. Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с разной структурой и степенью выраженности нарушений развития. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип предполагает соблюдение 

прав родителей (законных представителей) выбирать формы получения детьми образования, 

формы обучения, защищать законы и права интересов детей. 

7. Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей с ЗПР и обучающихся с нарушением слуха в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа с обучающимися проводится: 

• в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных занятий. 

• решение о длительности реализации программы, 

• направлении деятельности специалистов, кратности занятий принимается 

психолого-педагогическим консилиумом Школы на основании заключения ЦПМПК г.Омска; 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью создания особых условий для 

освоения предметного содержания АООП: 

• развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

• развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

• определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 
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2) мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

образования; 

3) анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий в рамках реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы: 

• сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

• психолого-педагогический эксперимент, 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

• беседы с обучающимися, учителями и родителями, 

• изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• составление индивидуальных образовательных маршрутов и планов 

психологического и/или дефектологичекого и/или логопедического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

• формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие, 

• разработку оптимальных для развития обучающихся групповых и индивидуальных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учеников и коррекцию их 

поведения, 

• социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

• занятия индивидуальные; 

• игры, упражнения; 
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• психокоррекционные методики; 

• беседы с обучающимися; 

• организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

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

Консультативная работа включает: 

• психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся, 

• консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

• беседа, консультация, 

• разработка методических рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и 

др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

• психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

• психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и обучающегося и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 
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• взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

Используются следующие формы и методы работы: 

• индивидуальные, семинары, 

• лекции для родителей, 

• разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

6. Экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

учреждения в аспекте учета особых образовательных потребностей детей с ЗПР и 

обучающихся с нарушением слуха; 

7. Профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому 

развитию личности, предупреждение возможных личностных и межличностных проблем 

неблагополучия и социально-психологических конфликтов, включая выработку 

рекомендаций по улучшению социально-психологических условий самореализации личности 

с учетом особенностей детей с ЗПР и обучающихся с нарушением слуха. 

Механизмы реализации программы 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с ЗПР и детей с нарушением слуха. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-

развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР 

осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла — 

значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная 

динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

Требования к условиям реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

• сбор сведений о ребенке по результатам анализа школьной документации, опроса 

классного руководителя, родителей; 



87 

• изучение социально-психологических аспектов развития обучающихся, условий их 

жизни, специфики микросреды; 

• плановая диагностика обучающихся специалистами в соответствии с 

профессиональными задачами; 

• обследование обучающихся специалистами психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации, направленная на определение и конкретизацию особых 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР и детей с нарушением слуха, 

выстраивание индивидуального образовательных маршрутов в рамках программы 

коррекционной работы; 

На данном этапе осуществляется анализ заключений ЦПМПК города Омска, 

анализируется возможность обеспечения в ОО всех необходимых ребенку и рекомендованных 

комиссией специальных образовательных условий. 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

На данном этапе проводится работа по организации специальных образовательных 

условий обучающимся с ЗПР в соответствии с рекомендациями ЦПМПК. Рекомендации 

комиссии тщательно анализируются на заседании школьного психолого-педагогического 

консилиума. 

Совместно планируется: организация предоставления специальной помощи и 

психолого-педагогической поддержки обучающемуся, содержание адаптированной основной 

общеобразовательной программы в части Программы коррекционной работы, определяется 

содержание и объем коррекционной помощи. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 
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В образовательной организации предусмотрена возможность изменения 

образовательного маршрута. Для этого по решению школьного психолого-педагогического 

консилиума родителям рекомендуется пройти обследование на ЦПМПК города Омска с целью 

выявления специфики нарушения в развитии обучающегося, определения специальных 

образовательных условий обучения и воспитания, формы получения образования. 

Основанием для направления ребёнка на ЦПМПК является отсутствие положительной 

динамики, отрицательная динамика, стойкая неуспеваемость, нарастание симптомов 

дезадаптации. По результатам обследования и в соответствии с полученными 

рекомендациями обучение может быть продолжено по другому варианту адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

На основании рекомендаций ЦПМПК города Омска, ППк и результатов мониторингов 

специалистами сопровождения вносятся корректировки в реализуемый коррекционно-

образовательный процесс в целом (по каждому обучающемуся) и конкретное содержание 

работы педагогов и специалистов. 

Программа коррекционной работы реализуется специалистами разного профиля в 

соответствии с нарушением развития ребёнка, для обучающихся с ЗПР и детей с нарушением 

слуха. 

• это учитель-дефектолог (олигофренопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, которые объединены в службу психолого-педагогического и 

социального сопровождения. 

Из состава специалистов службы психолого-педагогического и социального 

сопровождения создан психолого-педагогический консилиум (далее ППк). 

Основная деятельность службы направлена на проведение коррекционно- 

развивающих и компенсирующих занятий и организацию сопровождения образовательного 

процесса в соответствии с особыми образовательными потребностями ребёнка. Служба 

организует свою деятельность в соответствии с годовым планом, который конкретизируется 

каждым специалистом в его плане. 

В рамках программы коррекционной работы специалисты службы разрабатывают и 

реализуют коррекционно-развивающие курсы с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся, направленные на преодоление нарушений в развитии 

познавательной, речевой, личностной сферы ребёнка. Вся предоставляемая помощь ребенку 

фиксируется в рабочих программах специалистов СППС, а также в индивидуальных 
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образовательных маршрутах сопровождения обучающегося, которые разрабатываются на 

заседаниях ППк и реализуются специалистами службы совместно с педагогами. 

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается специалистами ППк 

совместно с учителем класса, в котором обучается учащийся и при участии представителя 

администрации. В нем фиксируется информация о рекомендованных специальных 

образовательных условиях в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации (ИПРА) и заключением ЦПМПК (при их наличии) и их обеспеченностью, 

описываются необходимые ребенку индивидуальные подходы к его обучению, содержится 

комплекс мер по коррекции недостатков в психофизиологическом развитии, составляется 

индивидуальный план психолого-педагогического сопровождения на определенный 

временной период. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает в себя: 

• Краткую социальную карту семьи; 

• Анализ заключения ЦПМПК и/или данных ИПРА (ранее ИПР). 

В данном разделе программы анализируются данные ИПРА (ранее ИПР) при 

инвалидности у ребёнка и заключение ПМПК. Фиксируются направления работы 

специалистов СППС в рамках реализации коррекционно-развивающей области, согласно 

заключению ЦПМПК; необходимые материально-технические условия в соответствии с 

данной программой. 

В отдельной строке ставится отметка об обеспеченности данного условия в 

образовательной организации. Если для этого школа использует внешний ресурс – это также 

фиксируется. 

• Характеристика обучающегося. В данных разделах, специалистами ППк 

описываются дефициты и ресурсы в развитии обучающегося. Исходя из индивидуальных 

психофизических особенностей обучающего, ставятся задачи коррекционной работы на 

учебный год, указывается коррекционно- развивающий курс, в ходе которого происходит 

решение обозначенных трудностей, с уточнением количества часов. 

• Организацию коррекционно-образовательного пространства (индивидуальное 

расписание занятий всех специалистов), а также объем включения обучающегося с ЗПР и 

детей с нарушением слуха во внеурочную (кружковую) деятельность, способствующую 

раскрытию резервов и личностного потенциала. 

• Мониторинг выполнения программы коррекционной работы и результатов освоения 

программного материала АООП (достижение предметных образовательных результатов) 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
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Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

• организацию деятельности психолого-педагогического консилиума, как средства 

взаимодействия всех участников образовательных отношений в рамках реализации 

коррекционной работы, 

• осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью 

определения имеющихся проблем, 

• разработки и реализации комплексных индивидуальной программы коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

обучающихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки. 

Осуществляется сотрудничество с организациями: 

• ЦПМПК города Омска; 

• КДН; органы опеки. 

Содержание программы коррекционной работы 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционно-развивающими курсами: 

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и дефектологические занятия)» 

(фронтальные и/или индивидуальные занятия).» 

«Пихокоррекционные занятия» 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

дефектологические)». 

Логопедические занятия 

Цели программы: диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а также связной устной и 

письменной речи, способствующая успешной адаптации к учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей. 

Основные задачи программы: 

• коррекция дисграфии, дислексии и дизорфографии 
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• коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся (обще-

интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

• формирование полноценных представлений о звуковом составе слова; 

• развитие фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового 

состава слова; 

• уточнение слов и обогащение словарного запаса посредством накопления новых 

слов, относящихся к разным частям речи, уточнение и совершенствование грамматического 

оформления речи путём овладения учащимся словосочетаниями, связью слов в предложении, 

моделями предложений различных синтаксических конструкций; 

• формирование грамматической стороны речи; 

• формирование правильного звукопроизношения; 

• развитие диалогической и монологической форм речи; 

• формирование коммуникативных навыков; 

• воспитание мотивации к учению, общению; 

С учётом характера нарушения речи логопедическая работа проводится над речевой 

системой в целом. На каждом занятии ставятся задачи коррекции нарушений не только 

фонетико-фонематической, но и лексико-грамматической стороны речи, важно основываться 

на принципе поэтапного формирования действий. Это необходимо для того, чтобы от 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления перейти к организации действия во 

внутреннем плане. 

Особенностью логопедической работы является максимальное включение 

анализаторов, актуализация ощущений разной модальности, а также использование 

максимальной и разнообразной наглядности. 

Большое значение имеет дифференцированный подход, который предполагает учет 

особенностей высшей нервной деятельности: психические особенности ребёнка, его 

работоспособность, особенность моторного развития, уровень несформированности речи 

симптоматику речевых расстройств, их механизм. Характерной для логопедической работы с 

учащимся, имеющим ЗПР или нарушение слуха, является частая повторяемость 

логопедических упражнений, но с включением элементов новизны по содержанию и по форме. 

Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному торможению детей с 

ЗПР и обучающихся с нарушением слуха, проводится частая смена видов деятельности, 

переключение ребёнка с одной формы работы на другую. 

Особенностью работы является тщательная дозировка заданий речевого материала. 

Специфика познавательной деятельности детей обусловливает необходимость постепенного 
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усложнения заданий и речевого материала, любая задача должна быть разложена на 

простейшие задачи. 

Одно и то же задание выполняется сначала на простом речевом материале, а затем - на 

более сложном. Для эффективного усвоения правильных речевых навыков необходим 

определённый, не очень быстрый темп работы. 

В процессе развития связной речи большое внимание уделяется формированию 

внутреннего программирования связных высказываний с постепенным их углублением и 

расширением. 

Необходимо проводить работу и над грамматическим оформлением связной речи. 

Развитие речи тесно связано с развитием анализа, синтеза, сравнения, обобщения, особенно 

при отработке операций внутреннего программирования. 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие фонетического слуха и восприятия; 

• развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

• диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

• развитие связной речи; 

• развитие пространственно-временных представлений; 

• развитие коммуникативной функции речевого общения; 

• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

• развитие мелкой моторики; 

• Коррекция нарушений чтения и письма. 

Основные принципы, на которых базируется данная программа: 

• принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника; 

• принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

коррекционной программы необходимо переходить к новому объему материала только после 

относительной сформированности того или иного умения. Увеличивать объем материала и его 

разнообразие необходимо постепенно. 

• принцип гуманизма – вера в возможности ребёнка, позитивный подход; 

• принцип реалистичности – учёт реальных возможностей ребёнка, единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

• принцип деятельностного подхода – опора коррекционно-развивающей работы на 

ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 
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• принцип дифференцированного подхода (учитывалась различная структура 

дефекта, возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка); 

• принцип системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих 

воздействий на звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический 

строй речи; 

• принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Основные методы: 

Практические методы: 

1. упражнения: подражательно – исполнительские (рядоговорение, голосовые, 

артикуляторные), речевые и игровые (повторение речевого материала, имитация действий), 

которые снимают напряжение, создают эмоционально – положительный настрой, устные и 

письменные, которые закрепляют знания, умения и навыки; 

2. игровой метод – использование различных компонентов игры в сочетании с показом, 

пояснением, указаниями, вопросами; 

3. метод моделирования – создание моделей и их использование в целях формирования 

требуемых представлений (схема структуры предложения, морфемного, слогового и 

звукового состава слова); 

Наглядные методы 

Форма усвоения знаний, умений, навыков в зависимости от применяемых наглядных 

пособий и технических средств обучения: 

1. наблюдение – связано с применением плакатов, рисунков, макетов, графических 

схем; 

2. пояснение и объяснение, особенно необходимые на начальных этапах работы, при 

актуализации и закреплении знаний, умений и навыков 

3. моделирование – составление звуковых и графических схем слова; «зашифровка» 

слова в виде установочных знаков; алгоритм выполнения действия и т.д. 

Словесные методы 

Рассказ, беседа, рассуждение, педагогическая оценка – это воздействие на мышление 

ребенка, воображение, чувства, которые побуждают к речевому общению, обмену 

впечатлениями. 

Формы реализации: индивидуальные коррекционные занятия. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в подборе и применении специальных 

упражнений, направленных на коррекцию дисграфии и дислексии, по темам, указанным в 

разделе «календарно-тематическое планирование». 
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Занятия по коррекции дисграфии и дислексии проводятся: 

• 5-6 класс – 2 раза в неделю; 

• 7 класс – 2 раза в неделю; 

Продолжительность индивидуальных занятий – 5-7 класс - 40 минут. 

На логопедических занятиях обеспечиваются: коррекция различных проявлений 

речевого дефекта (нарушения голоса, темпа речи, фонематического слуха, аграмматизмы, 

дисграфия, дислексия, дизорфография) и обусловленных ими в психическом развитии 

воспитанника, первоначальное становление его личности, выявление и целостное развитие его 

способностей, формирование умения и желания учиться. Обучающийся, приобретает навыки 

фонематически правильной разговорной речи, расширяет лексический запас, учится 

грамматически правильно оформлять свои высказывания. 

Содержание логопедических занятий согласовано с программой по чтению и развитию 

речи, русскому языку и помимо коррекции речевого нарушения способствует подготовке 

школьника к усвоению учебного материала. 

В начале учебного года проводится обследование речи обучающихся в течение двух 

недель. В конце учебного года также проводится обследование речи обучающегося. 

Количество часов на изучение каждой темы корректируется в зависимости от индивидуальных 

особенностей речевого развития ребёнка. 

Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения, исключать 

некоторые темы логопедических занятий или добавлять количество часов для повторения, 

если это необходимо для обучающегося. 

В работе используются следующие виды контроля: ежегодное обследование устной и 

письменной речи обучающегося, проведение диктантов и творческих работ (написание 

рассказа по теме, по впечатлению, по представлению), а также списывание печатного и 

рукописного текста. 

Эффективность реализации данной программы зависит от четкости организации 

логопедической работы, от равномерного распределения нагрузки, от преемственности 

учителя, логопеда и родителей, от учета индивидуальных особенностей обучающихся. 

Основные требования к знаниям и умениям 

1. Основные требования к знаниям и умениям обучающегося 5-7 класса. 

обучающийся должен знать: 

• понятия: «звук», «буква», «слог», «слово», «словосочетание», «предложение», 

«рассказ»; 

• роль гласных и согласных и слове; 

• смысловые и грамматические признаки слов-предметов, действий, отношений, 

признаков; 
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• вопросительные слова к словам-предметам, действиям, признакам; 

• условно - графические схемы слов и предложений; 

• принцип построения простого предложения и возможность его распространения; 

• существительные изменяются по числам и падежам; 

• глаголы изменяются по числам, родам и временам; 

• возможности использования способов словообразования. 

Обучающийся должен уметь: 

• говорить фонетически внятно, членораздельно, выразительно; 

• производить фонетический разбор; делить слова на слоги, определять количество 

звуков и слогов в словах различной слоговой структуры, определять характер звуков: гласные 

/ударные, безударные/, согласные /звонкие - глухие, твердые - мягкие/, соотносить количество 

звуков и букв в словах; 

• образовывать нужную в предложении форму слова; 

• использовать в предложении слова различных частей речи /существительные, 

глаголы, прилагательные/, устанавливать связь между ними по вопросам; 

• отвечать на вопросы, используя слова вопроса; 

• составлять предложения по опорным словам по картинкам и сериям картинок, по 

графической схеме; 

• группировать слова, словосочетания, предложения по заданному признаку; 

• пользоваться формами словообразования и словоизменения для точности 

выражения мысли; 

• использовать грамматические, конструкции словосочетаний с существительными 

/по типу согласования/ и с глаголами /по типу управления и примыкания/. 

Планируемые результаты 

Звуковая сторона речи. Фонематические процессы. 

Знать названия букв алфавита, признаки гласных и согласных звуков. Правильно 

произносить слова различной звуко-слоговой структуры, делить слова на слоги, выделять 

ударный слог, различать твёрдые и мягкие согласные, обозначать на письме мягкость 

согласных. 

Распознавать звонкие и глухие согласные. Знать правило проверки парных согласных 

в корне слова, делать проверку безударных гласных в корне. Правильно употреблять 

разделительный мягкий знак. 

Лексико-грамматический строй речи. 

Знать словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам. Согласовывать 

существительные с прилагательными и глаголами, различать одушевлённые и 
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неодушевлённые существительные, употреблять прописную букву в именах собственных. 

Подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу, правильно употреблять 

многозначные слова, подбирать однокоренные слова различных частей речи, владеть 

практическими способами словообразования и словоизменения. Проводить морфологический 

разбор слова. Различать предлоги и приставки, знать правила их правописания. 

Предложение и связная речь. 

Правильно употреблять простые и сложные предложения. Распространять 

предложения однородными членами, употреблять знаки препинания при однородных членах. 

Работать с планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и главную мысль. Владеть 

различными видами пересказов. Писать изложение текста по плану. 

Будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

УУД как основа умения учиться в соответствие с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Предметные результаты освоения программы: 

• формирование интереса к изучению русского языка; 

• овладение основами грамотного письма; 

• коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

• осознанно, правильно, плавно читать вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

• участие в обсуждении прочитанных произведений; 

• использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

• осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

• расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

Дефектологические занятия 

Цели, задачи и принципы коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с ЗПР, а также детей с нарушением слуха 

осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального подхода. Занятия 

направлены на исправление недостатков психического развития этих детей, ликвидацию 

пробелов в знаниях. При организации коррекционно – развивающей работы значительное 

внимание уделяется психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности 

детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. 
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Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются возрастные черты 

мышления ученика. В разных классах могут быть использованы одни и те же методики и 

упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. Универсальной формой 

коррекционных занятий является игра. 

Цель программы – индивидуальная коррекция познавательной сферы обучающихся, 

направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение оптимальных условий для развития личности учащегося путем 

создания: 

• климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

• развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ученик может отыскать наиболее близкие его способностям и 

задаткам 

• ситуации достижения успеха во внеучебной деятельности; 

• определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

• разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов. 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности учащегося и 

взрослого: 

• опора на личный опыт ученика; 

• обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

• индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на групповых 

занятиях; 

• использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 

• организация взаимодействия со сверстниками. 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей деятельности: 

• стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации к учебной деятельности; 

• коррекция и развитие познавательных процессов обучающихся (восприятия, 

воображения, внимания, памяти, мышления); 

• расширение словарного запаса обучающихся при ознакомлении с миром вещей, 

явлений, их свойствами и качествами; 

• развитие связной речи; 
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• формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-волевой 

сферы; 

• формирование сенсомоторных координаций, формирование и развитие 

пространственной ориентировки; 

• обучение приемам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности; 

• использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на 

всех этапах деятельности учащегося; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В ряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует назвать 

совершенствование процесса обучения на занятиях и во время самостоятельной деятельности 

ребенка; постоянный поиск педагогом новых приемов, позволяющих учащимся с интересом и 

качественно усваивать программный материал. 

Особенности организации работы учителя-дефектолога 

Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию учебно-значимых 

навыков и приемов умственной деятельности является использование специальных методов, 

обеспечивающих особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Данной программой предусматривается перенос формируемых на занятиях умений и 

навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность коррекционного 

материала на занятии специалиста с учебным материалом и требованиями школьной 

программы. 

Формирование приемов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает постепенный 

переход мыслительной деятельности обучающихся с репродуктивного на продуктивный 

уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, дозированную 

помощь, учитывает индивидуальные возможности ребенка работать самостоятельно, 

выполнять задание в словесно-логическом плане либо с использованием наглядных опор, 

воспринимать помощь педагога. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

• планирование материала от простого к сложному, 

• дозирование помощи педагога, 

• постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной 

работе учащегося. 

Упражнения и задания, предлагаемые учащимся выстроены так, что четко 

прослеживается тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С каждым занятием 
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задания усложняются. Увеличивается объем материала для запоминания, наращивается темп 

выполнения заданий. 

Количество занятий: 

5 класс – (периодичность – 2 раза в неделю), 

6 класс – (периодичность – 2 раза в неделю), 

7 класс – (периодичность – 2 раза в неделю), 

8 класс -– (периодичность – 2 раза в неделю), 

9 класс – (периодичность – 2 раза в неделю). 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. Продолжительность занятия – (40) 

минут. 

В структуре занятий выделяются: 

• Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности. 

• Блок коррекции и развития познавательных процессов. 

При поступлении ребенка учитель-дефектолог проводит первичную диагностику, 

используя материалы психолого-педагогической диагностики детей. Выбор формы занятий 

(индивидуальная или подгрупповая) осуществляет учитель-дефектолог самостоятельно и 

согласует с представителями ППк корпуса, исходя из особенностей развития ребенка по 

результатам диагностики.  

Инструментарий определения эффективности освоения программы 

Динамика отслеживается следующим образом: 

Сроки Содержание работы Отслеживаемые параметры 

2-13 сентября Первичная диагностика психического развития обучающихся. 

Заполнение дефектологических карт. 

Определение уровня актуального и «зоны ближайшего развития» учащегося; причин и 

механизмов трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи. 

Оформление протоколов обследования. 

Зачисление обучающихся на индивидуальные. 

• Общая осведомленность; 

• Зрительное восприятие; 

• Уровень развития ППП; 

• Ориентировка во времени; 

• Ориентировка в пространстве; 

• Сформированность учебных навыков. 
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23-27 декабря Промежуточная диагностика. 

Анализ динамики коррекционной работы. Результаты динамического изучения 

отображаются в протоколе обследования. 

Индивидуальные, подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися. 

14 мая – 29 мая Итоговая диагностика психического развития детей. 

Заполнение документации. 

Отслеживание динамики развития обучающихся 

Предполагаемые результаты освоения программы 

У детей должна быть сформирована устойчивая модель поведения в учебных 

ситуациях, процесс обучения должен стать осознанным. Обучающиеся могут испытывать 

удовольствие от освоения нового, способны обобщать имеющиеся у них знания, использовать 

их в повседневной жизни и на уроках. 

Обучающиеся должны научиться: 

• проявлять познавательную и творческую активность на всех занятиях, выражать 

свои мысли и чувства посредством речи; 

• соблюдать нормы поведения на уроке; 

• самостоятельности и самоконтролю при выполнении учебных заданий; 

• планированию собственной деятельности; 

• вести беседу с педагогом, аргументировать свой ответ; последовательно и логично 

рассказывать о факте, событии, явлении; 

• разбирать слова по составу, предложения по частям речи. Знать названия составных 

частей и называть их; 

• употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тесту; 

• пересказывать небольшие литературные произведения, составлять план пересказа. 

Составить рассказ о предмете, по сюжетной картинке; 

• составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

• определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

• называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства, делать обобщения, знать части предметов, 

устанавливать причинно-следственные зависимости; 

• называть обобщающие названия изученных групп предметов; 
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• называть числа в прямом и обратном порядке в пределах программного материала в 

соответствии с АООП; 

• выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в пределах 

программного материала в соответствии с АООП, в том числе с переходом через разряд; 

• знать смысл арифметических действий умножения и деления и уметь использовать 

их на практике; 

• считать, присчитывая и отсчитывая единицами, десятками, сотнями в пределах 

программного материала в соответствии с АООП; 

• пользоваться количественными и порядковыми числительными для определения 

общего количества предметов и места определенного предмета в ряду; 

• составлять число из единиц, десятков, сотен в пределах программного материала в 

соответствии с АООП; 

• сравнивать числа в пределах программного материала в соответствии с АООП; 

• составлять и решать задачи в несколько действий (задачи на процентное 

соотношение, нахождение S, V,t) в соответствии с ОООП и АООП; 

• составлять и решать уравнения в соответствии с ОООП и АООП; 

• сравнивать предмету по величине, цвету, форме; 

• знать меры измерения и уметь пользоваться ими; 

• выражать словами местонахождение предмета в пространстве относительно себя, 

других предметов, на плоскости; 

• называть времена года, месяцы времен года, дни недели; 

• определять время по часам. 

Результативность работы по программе оценивается комплексом диагностических 

методик, обозначенных в программе. Сравнительный анализ результатов позволяет сделать 

выводы о динамике развития обучающегося с ОВЗ. 

Психокоррекционные и образовательно-реабилитационные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Цель образовательно-реабилитационных занятий заключается в оказание психолого-

педагогической помощи обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении образовательной программы, социальной адаптации посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, коррекция и развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающегося. 

Данные курсы сопровождаются педагогом-психологом. 
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Основные направления психологической работы: 

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, диагностика и развитие 

коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ЗПР и детьми с нарушением слуха для всех участников 

образовательного процесса; 

• оперативная помощь педагогу в анализе адаптационных проблем ребенка и 

определения способов реагирования на них со стороны школьных специалистов; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

консультативную помощь семье: повышение педагогической компетентности родителей в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно- развивающего обучения 

ребенка с ЗПР и обучающихся с нарушением слуха, совместно с родителями анализ причин 

возникновения адаптационных трудностей ребенка и определение системы мероприятий, 

направленных на их устранение. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя: 

• развитие умения правильно строить коммуникацию со сверстниками и взрослыми; 

• формирование адаптивных форм поведения; 

• развитие умения координировать свои действия с действиями других; 

• развитие самоконтроля; 

• регуляция движений и поведения; 

• формирование умения действовать по правилам; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям) 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ЗПР и детей с нарушением слуха; 
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• проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей учащегося с ЗПР и детей с нарушением слуха с окружающими взрослыми. 

Экспертная работа: 

• анализ и согласование планов работы педагогических работников образовательного 

учреждения и социальных партнеров в аспекте поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• общественно-профессиональная экспертиза рабочих программ учебных предметов в 

аспекте поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностям. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

Профилактика 

Диагностика (индивидуальная и групповая). 

Консультирование (индивидуальное). 

Развивающая работа (индивидуальная). 

Коррекционная работа (индивидуальная). 

Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

Концепция психологического сопровождения 

Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут 

нахождения ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально собираться и 

накапливаться информация о различных сторонах его психической жизни и динамике 

развития, что необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста 

каждого школьника. Для получения и анализа информации такого рода используются методы 

педагогической и психологической диагностики. При этом психолог имеет четкие 

представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения 

диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими минимальными 

средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и 

использования такой психолого-педагогической информации возникает множество серьезных 

этических и даже правовых вопросов. 
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Создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся и 

их успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются 

индивидуальные программы психологического развития ребенка, определяются условия его 

успешного обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный 

процесс в учебном заведении, построенный по гибким схемам, может изменяться и 

трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех детей, которые 

пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от каждого 

педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны быть застывшими, не 

должны исходить из какого-то абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на 

конкретных детей, с их реальными возможностями и потребностями. 

Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление 

деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные 

проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении 

со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого- 

педагогической помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных 

мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения 

(мониторинг психологического статуса ученика); 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов; 

• психологическая поддержка педагогов. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения 

Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные 

достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не 

искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при определении 

содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному 

ребенку или группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического принципа в 

предлагаемой модели школьной психологической практики заложена безусловная ценность 
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внутреннего мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его 

развития. 

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно 

значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый 

может сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако 

взрослый (в данном случае - психолог) не должен превращаться во внешний психологический 

«костыль» своего воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в ситуации 

выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое решение. В процессе сопровождения 

взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, этических, эстетических), 

побуждает ребенка к нахождению самостоятельных решений, помогает ему принять на себя 

ответственность за собственную жизнь. 

В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условия для его максимального личностного развития и 

обучения. В процессе решения школьникам этих трех задач - образования, социализации и 

психологического развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия 

и конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в противоречие с 

возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? 

«Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-

то в условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным 

и потенциальным возможностям. И задачей психолого-педагогического сопровождения будет 

создание условий для максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения: 

• Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет учитель 

совместно с педагогом-психологом, которые создают условия для развития ребёнка с учётом 

его индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности, обеспечивают 

процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его 

неповторимой индивидуальности. 

• Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку 

в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций. 

• Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, 

учителями-предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, 

выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 
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преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками. На данном уровне также реализуется профилактические программы, 

охватывающие значительные группы обучающихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического 

сопровождения: 

• успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательный процесс; 

• гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 

• создание мониторинга психологического статуса школьников. 

Социально-педагогическое сопровождение 

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий 

и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Цель социально-педагогического сопровождения: обеспечение непрерывности 

индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи социально-психологического сопровождения. 

• Выявление, анализ проблем и причин отклонений у ребенка; 

• Комплексное ППМС сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ; 

• Составление индивидуальной программы сопровождения (социально-

педагогической); 

• Психолого-педагогическая и социальная поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ, 

создание условий для преодоления, замещения ограничений жизнедеятельности; 

• Формирование родительской ответственности за здоровое развитие и воспитание 

детей, формирование системы семейных ценностей. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

• разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

• взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально- педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

• индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 
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• лекции для родителей, 

• разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Принципы социально-педагогического сопровождения следующие:  

• Личностно-центрированое сопровождение – личность должна рассматриваться в 

качестве уникальной в своем становлении, способной к самостоятельному выбору. 

Сопровождение при этом является средством, позволяющим осмысливать жизненную 

ситуацию. 

• Персонификация сопровождения. Предусматривает необходимость определять 

средства, задачи сопровождения с учетом обеспечения их адекватности социальной ситуации 

субъекта; 

• Конвенциональность сопровождения. Основу сопровождения должны составлять 

потребности самого ребенка.  

• Оптимистическая стратегия сопровождения– развитие субъекта должно 

рассматриваться с учетом имеющегося у него позитивного социального опыта. 

• Социальное закаливание. Предусматривает необходимость включать субъекта в 

ситуации, в которых необходимы волевые усилия для того, чтобы преодолевать негативное 

воздействие социума. Необходимы овладение способами подобного преодоления. Следует 

вырабатывать социальный иммунитет, стрессоустойчивость, рефлексивную позицию. 

Профилактики, представляющей собой одно из ключевых направлений деятельности, 

обеспечивающим возможность предупреждения возникновения проблем;  

• предоставления консультаций в индивидуальном, групповом порядке. В основном 

консультации предоставляются педагогам, родителям применительно к конкретным 

проблемам; 

• развивающей работы (индивидуальной, групповой); 

• коррекционной работы (индивидуальной, групповой);  

• социального просвещения и образования; 

• формирования социальной культуры, развития компетентности родителей, 

учителей, детей, администрации учреждений образования в психолого-педагогическом 

отношении; 

• экспертизы деятельности, осуществляемой специалистами учреждений 

образования, по средствам заседания ППк 

Методы социально-педагогической сопровождения  

1. Методы исследования. 

2. Методы социального воспитания. 

3. Методы социально-психологической помощи. 
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К первой группе методов относятся: 

• наблюдение (мониторинг); 

• социологические методы; 

• моделирование; 

• педагогический эксперимент; 

Вторую группу методов составляют педагогические методы, а именно: 

• методы формирования сознания: пример, беседа, диспут, рассказ, лекция и другие; 

• методы организации деятельности: педагогическая требование, общественное 

мнение, упражнения, организация общественно полезной деятельности, творческие игры и 

др.; 

• методы стимулирования деятельности: поощрение, наказание. 

Методы социально-психологической помощи, относятся к третьей группе, содержащей 

психологическое консультирование, аутотренинг, психологические методы, игры- 

симуляторы (деловые и ролевые игры) 

Специальными методами в социально-педагогической деятельности выступают: 

патронат, сопровождение, консультирование по телефону, реализация психотерапевтической 

функции, медиация, тренинг. 

Планируемые результаты социально-педагогического сопровождения. 

• Успешное прохождение индивидуальных образовательных маршрутов детьми с 

ОВЗ. 

• Повышение уровня самооценки детей с ОВЗ. 

• Успешная социализация и интеграция учащихся с ОВЗ. 

• Реализация психолого-педагогической модели сопровождения образовательного 

процесса. 

• Готовность выпускника ОУ с ограниченными возможностями здоровья к 

позитивной самореализации и социализации в динамично изменяющемся социальном 

окружении. 

Этапы работы социально-педагогического сопровождения. 

1.Этап подготовительный. 

Обсуждение специалистами возможных вариантов решения проблемы, составление 

программы сопровождения. Ознакомление участников образовательного процесса с 

рекомендациями по работе с детьми, имеющими ОВЗ.  

Промежуточные результаты: 

1.1. Изучение документации (диагностических протоколов, речевых карт, социального 

паспорта семьи, медицинской карты); 
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1.2. Разработка индивидуальной программы сопровождения; 

1.3. Разработка рекомендаций для участников образовательного процесса; 

1.4. Пополнение информационно-методического банка образовательных технологий, 

методик, методов и приёмов обучения, рекомендуемых к использованию при работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Этап основной 

Обеспечение дифференцированных условий (посещение кружков и секций, 

вариативные формы получения образования) и специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и в соответствии с его возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями.  

Реализация комплексного сопровождения ребенка.  

Промежуточные результаты: 

2.1. Успешная социально-психологическая адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной среде, социуме, повышение уровня 

толерантности социума; 

2.2. Повышение уровня родительской компетентности через консультирование; 

2.3. Активное включение детей и родителей в проведение традиционных праздников. 

3. Этап аналитико-обобщающий. 

Мониторинг динамики развития детей на основе реализации индивидуальных 

программ сопровождения. Перспективное планирование дальнейшего ППМС сопровождения 

обучающихся. 

Промежуточные результаты: 

3.1. Анализ результатов деятельности по работе с детьми, имеющими ОВЗ. 

3.2. Перспективное планирование. 

3.3. Корректировка программы 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

8. Федеральный учебный план основного общего образования. 

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования (далее - федеральный учебный 

план), обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Федеральный учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

предоставляет возможность обучения на государственных языках республик Российской 

Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 

реализуется через возможность формирования программ основного общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 
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потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть 

использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-

дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических 

часов и более 5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах 

при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа 

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

6-дневной учебной неделе в 5, 6, 7 классах - 32, 33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 классах - 

36 часов. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 

учебных недель; во втором полугодии - не более 10 учебных недель. Наиболее рациональным 

графиком является равномерное чередование периода учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40 - 45 

минут. Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, - 40 минут. Во время занятий необходим 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Для основного общего образования представлены шесть вариантов федерального 

учебного плана: 

• варианты N 1 - N 3 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется 

на русском языке для 5-дневной и 6-дневной учебной недели (1-й и 2-й варианты), а также с 

учетом изучения второго иностранного языка (3-й вариант); 

file:///D:/Катя/Школа%2024/ООП/ООП%202023/ФГОС%20и%20ФОП%202023/ФОП%20ООО%20N%20370/Приказ%20Минпросвещения%20России%20от%2018.05.2023%20N%20370%20%20Об%20утвержд.rtf%23Par72908
file:///D:/Катя/Школа%2024/ООП/ООП%202023/ФГОС%20и%20ФОП%202023/ФОП%20ООО%20N%20370/Приказ%20Минпросвещения%20России%20от%2018.05.2023%20N%20370%20%20Об%20утвержд.rtf%23Par72624
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Вариант N 1 

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 

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 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

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 

Физическая культура 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 
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Вариант N 2 

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 

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 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

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 
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Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-

дневной неделе) в соответствии с санитарными 

правилами и нормами 

32 33 35 36 36 172 

 

Вариант N 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 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

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 и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 29 31 32 33 34 159 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 2 3 3 2 13 
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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 

• варианты N 4, N 5 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется 

на русском языке, но наряду с ним изучается один из государственных языков республик 

Российской Федерации и (или) один из языков народов Российской Федерации, для 5-дневной 

и 6-дневной учебной недели; 

Вариант N 4 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 5-дневной учебной недели с 

изучением родного языка или обучением на родном языке для 5-дневной учебной недели с изучением родного 

языка или обучением 

Предметные области Учебные предметы классы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

2 2 2 2 1 9 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

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 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
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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 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности    1 1 2 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 0 

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 N 5 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 6-дневной учебной недели 

(изучение родного и (или) государственного языка наряду с преподаванием на русском языке) 

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 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

2 2 2 2 2 10 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

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 

История 2 2 2 2 2 10 
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Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

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 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 30 32 33 34 35 164 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 1 2 2 1 8 

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 гигиеническими нормативами 

32 33 35 36 36 172 

• вариант N 6 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

родном (нерусском) языке из числа языков народов Российской Федерации. 

Вариант N 6 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 6-дневной учебной недели 

(обучение на родном (нерусском) языке) 

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 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

3 3 3 3 3 15 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
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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 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

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 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 31 33 34 35 36 169 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 0 1 1 0 3 

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 

При реализации вариантов №1, №3 - №6 федерального учебного плана количество 

часов на физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать 

образовательной организацией за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, внеурочной деятельности и (или) за счет 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 рекомендуется 

увеличить на 17 учебных часов. 

file:///D:/Катя/Школа%2024/ООП/ООП%202023/ФГОС%20и%20ФОП%202023/ФОП%20ООО%20N%20370/Приказ%20Минпросвещения%20России%20от%2018.05.2023%20N%20370%20%20Об%20утвержд.rtf%23Par72421
file:///D:/Катя/Школа%2024/ООП/ООП%202023/ФГОС%20и%20ФОП%202023/ФОП%20ООО%20N%20370/Приказ%20Минпросвещения%20России%20от%2018.05.2023%20N%20370%20%20Об%20утвержд.rtf%23Par73542
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В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных 

на территории республики Российской Федерации, может вводиться изучение 

государственных языков республик Российской Федерации в соответствии с 

законодательством республик Российской Федерации. Изучение родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации следует организовать на основе федеральных рабочих программ по родным 

языкам и родной литературе. 

В образовательных организациях республик Российской Федерации, в которых введено 

преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации, 

распределение часов предметной области "Родной язык и родная литература" учебного плана 

осуществляется с учетом законодательства данных субъектов Российской Федерации 

(преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не 

должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 

Российской Федерации). 

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков народов 

Российской Федерации в общеобразовательных организациях, где наряду с русским языком 

изучается родной (нерусский) язык, осуществляется деление класса на две и более группы при 

наличии потребности в изучении нескольких родных языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик, деление класса на две группы с учетом уровней владения 

родным языком (владеющие и не владеющие). 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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 
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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 Школы на учебный год ежегодно оформляется как «Изменения в 

организационный раздел ООП ООО». Изменения принимаются на Педагогическом совете, 

согласовываются с Советом школы и утверждаются директором школы. 

Учебный план ежегодно определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа №24». 

Суммарный объем 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 объема домашнего задания обучающихся каждого класса по всем 

предметам в соответствии с санитарными нормами. 
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9. План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью Программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

1) внеурочную 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, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию 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); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и других; 
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6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной организации (безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

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; 
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• 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 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 объем 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 должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 

5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 

может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с 

организацией предпрофильной подготовки. Выделение часов на внеурочную деятельность 

может различаться в связи с необходимостью преодоления противоречий и разрешения 

проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 
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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 должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать 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 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования соответствующей 

направленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

План внеурочной деятельности Школы на учебный год ежегодно оформляется как 

«Изменения в организационный раздел ООП ООО». Изменения принимаются на 

Педагогическом совете, согласовываются с Советом школы и утверждаются директором 

школы. 
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10. Федеральный календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным триместрам. 

Режим работы - 5-дневная или 6-дневная учебная неделя. Внеурочная деятельность 

организуются во второй половине дня по отдельному расписанию – 6-дневная 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 не позднее 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 календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных триместров составляет 10-12 учебных недель. 

Продолжительность каникул составляет:  

• по окончании I - II триместра – 7-12 календарных дней; 

• по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 20 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

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 объем 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 1 смены начинаются в 8 часов утра, занятия 2 смены заканчиваются не позднее 

19 часов. 
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Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организуется перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

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. 

Календарный учебный график Школы на каждый учебный год ежегодно оформляется 

как «Изменения в организационный раздел ООП ООО». Изменения принимаются на 

Педагогическом совете, согласовываются с Советом школы и утверждаются приказом 

директора.  
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11. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован 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; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 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; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 
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27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

- День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 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; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 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. 
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Календарный план воспитательной работы Школы на учебный год ежегодно 

оформляется как «Изменения в организационный раздел ООП ООО». Изменения 

принимаются на Педагогическом совете, согласовываются с Советом школы и утверждаются 

директором школы. 
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12. Характеристика условий реализации Программы 

12.1 Общесистемные требования к реализации Программы  

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

• развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей 

и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

• формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебноисследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
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• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

• обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом  национальных  и  культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

• эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

• развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей 

и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 



132 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

• формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

• обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

• эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации программы начального общего образования в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы Школы, направленные на обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности. 

12.2 Требования к материально-техническому обеспечению реализации Программы 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано: 
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• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными 

площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно- 

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 
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• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении может быть осуществлена по следующей форме: 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

имеется 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками 

Имеется частично 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

имеется 

Компоненты оснащения 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

Имеется 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

Необходимо 

Имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

Имеется в наличии 
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кабинета начальной 

школы 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение 

3. Компоненты 

оснащения 

спортивными 

сооружениями 

- комплексами, залами, бассейнами, 

стадионами, спортивными площадками, 

тирами), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём 

 

Спортивный зал, 

тренажерный и 

хореографический зал, 

стадион, спортивные 

площадки, есть спортивное 

оборудование и инвентарь. 

Нет бассейна, тира и лыжной 

базы 

4. Компоненты 

оснащения библиотеки 

- помещениями библиотек с рабочими 

зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда; 

-  медиатека; 

- фонд учебной и художественной 

литературы 

 

Есть читальный зал на 30 

посадочных мест, абонемент, 

лекционный зал, 

книгохранилище, медиатека 

и фонд художественной 

литературы на стадии 

формирования. 

Учебный фонд в 

соответствии с учебным 

планом сформирован 

5. Компоненты 

оснащения актового 

зала 

 

- помещение актового зала 

 - техническая оснащенность 

Имеется актовый зал на 330 

посадочных мест, 

техническими средствами 

оснащен 

6. Компоненты 

оснащения пищеблока 

- помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

-оборудование 

 

Есть помещения для 

хранения и приготовления 

пищи (7 цехов), обеденный 

зал на 180 посадочных мест. 

Для приготовления пищи 

пищеблок оснащен 

современным 

оборудованием 

7. Компоненты 

оснащения 

медицинского блока 

- помещениями медицинского 

назначения; 

- оборудование 

 

Медицинский блок 

представлен 4 помещениями: 

процедурный кабинет, 

рабочий кабинет 

медицинских работников, 

изолятор, санузел. 

Медицинский блок 

оборудован в соответствии с 

требованиями СанПиН, 

лицензирован 

8. Компоненты 

оснащения 

административных 

помещений 

- административные помещениями,  

- оборудование 

 

Есть кабинеты: директора, 

приемная, 3 кабинета 

заместителей директора, 

кабинеты социального 

педагога и педагога-

психолога, учителя-

логопеда, учительская. 

Все рабочие места 

оборудованы компьютерами 

с выходом в интернет, 

копировальной и 

множительной техникой, 

мебелью  
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9. Компоненты 

оснащения гардеробов, 

санузлов, мест личной 

гигиены; 

 

- помещения гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены; 

- оборудование 

Есть гардеробы, 

оборудованные 

индивидуальными 

шкафчиками и вешалками 

для вещей, количество 

санитарных узлов и комнат 

личной гигиены, а также их 

оборудование соответствуют 

нормам СанПиН 

10. Компоненты 

оснащения участка 

(территории) с 

необходимым набором 

оснащённых зон 

 

Наличие участка (территории) с 

необходимым набором оснащённых зон, 

оборудованием 

Вся территория освещена, 

ограждение целостное. На 

территории выделена 

хозяйственная зона. Зона для 

активной деятельности и 

отдыха, для осуществления 

образовательного процесса. 

Оснащение соответствует 

требованиям 

 

12.3. Учебно-методические условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
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• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
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• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
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тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 
Необходимые средства имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

I Технические средства: мультимедийный 

проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно 

управляемые движущиеся модели с обратной 

связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Имеется 

53 компьютера, 

5 принтеров, 

5 МФУ, 

2 сканера 

10 документ-камер, 

4 проектора, 

цифровой фотоаппарат и 

видеокамера, 

1 мультимедийный 

проектор, 

2 Интерактивные доски, 

10 телевизоров 

2022 год 

II Программные инструменты: операционные 

системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; 

ГИС; редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Имеется частично 2025 год 
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III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

Имеется частично 2025 год 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; 

Имеется, в том числе 

работа в системе 

Дневник.ру, сайт ОУ 

Системное 

обновление 

 осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей 

  

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Имеется  Системное 

обновление 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы. 

имеется Системное 

обновление 

 

12.4. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в школе 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному общему образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

уровне основного общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 
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• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей 
Показатели оценки 

компетентности 

1 2 3 4 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера 

в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— 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 
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1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

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 

(неидеологизи-

рованное 

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 обучающегося, 

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 

обучающихся. 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 
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2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода темы 

в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

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 

обучающемуся 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 

обучающимся 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, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

— Знание нормативных методов 

и методик; 



144 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— 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 

обучающихся; 

— 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 обучающихся; 

— 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 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 
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умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях 

об- ученности 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 

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 учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

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 деятельности. При 

решении проблем могут 

— 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; 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 
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готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

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 обучающимися 

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 обучающегося 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 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 
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воспитательного 

процесса 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

12.5. Описание кадровых условий реализации Программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой школы. 

Административный аппарат представлен следующими должностями: директор, 5 

заместителей директора. Педагогический состав школы: 50 учителей, социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, педагог-библиотекарь, 8 педагогов дополнительного 

образования, медицинский работник. Квалификация административного аппарата и учителей 

соответствует предъявляемым требованиям. Школа укомплектован работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Кадровый потенциал школы позволяет в полной мере реализовывать основную 

образовательную программу основного общего образования. Необходимо кадровую политику 

образовательного учреждения направить на: 

• расширение штатного расписания (увеличение ставок дополнительного 

образования); 

• повышение квалификации педагогических кадров (в соответствии с графиком); 
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• взаимодействие с отделом кадров Департамента образования Администрации 

города Омска и Центром занятости населения КАО по подбору персонала на имеющиеся 

вакансии. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице.  

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу ОО 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

менеджмента и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

Заместитель 

директора 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

5/5 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

менеджмента и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

72/72 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

человека - высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы; 1- среднее 

профессиональное 

образование, без стажа; 

- высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении, без стажа 
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предъявления требований к 

стажу работы. 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности 

в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

  

педагог-

психолог 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1,5/1,5 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Педагог- 

библиотекарь 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

  

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

22/18  высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

В учреждении разработаны должностные инструкции, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
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управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения. Основой служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Перспективный план-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» разработан и находится у заместителя 

директора. 

Для повышения квалификации педагогов могут быть привлечены различные 

образовательные учреждения, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на 

базе образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного 

образования, стажёрские площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы. 

Формами повышения квалификации также будут участия в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов на выбор  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

План методической работы разрабатывается на учебный год и включает следующие 

мероприятия: 

• Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

• Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

• Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения Стандарта. 

• Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения Стандарта. 

• Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

• Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

• Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, в виде решений 

педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

12.6 Финансовое обеспечение реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

школе в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью школы); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — школа) и школы. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школа: 

• проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 
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• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

• определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

• разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

12.6 Материально-технические условия реализации программы основного общего 

образования 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 
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• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными 

площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение должно располагать комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно- методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — 

средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 
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• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении может быть осуществлена по следующей форме: 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

имеется 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками 

Имеется частично 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

имеется 

Компоненты оснащения 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 
Необходимо/ имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

Имеется 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

Необходимо 

Имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение 

Имеется в наличии 

3. Компоненты 

оснащения спортивными 

сооружениями 

- комплексами, залами, бассейнами, стадионами, 

спортивными площадками, тирами), 

оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 

 

Спортивный зал, 

тренажерный и 

хореографический зал, 

стадион, спортивные 
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площадки, есть спортивное 

оборудование и инвентарь. 

Нет бассейна, тира и 

лыжной базы 

4. Компоненты 

оснащения библиотеки 

- помещениями библиотек с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда; 

-  медиатека; 

- фонд учебной и художественной литературы 

 

Есть читальный зал на 30 

посадочных мест, 

абонемент, лекционный зал, 

книгохранилище, медиатека 

и фонд художественной 

литературы на стадии 

формирования. 

Учебный фонд в 

соответствии с учебным 

планом сформирован 

5. Компоненты 

оснащения актового зала 

 

- помещение актового зала 

 - техническая оснащенность 

Имеется актовый зал на 330 

посадочных мест, 

техническими средствами 

оснащен 

6. Компоненты 

оснащения пищеблока 

- помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

-оборудование 

 

Есть помещения для 

хранения и приготовления 

пищи (7 цехов), обеденный 

зал на 180 посадочных мест. 

Для приготовления пищи 

пищеблок оснащен 

современным 

оборудованием 

7. Компоненты 

оснащения медицинского 

блока 

- помещениями медицинского назначения; 

- оборудование 

 

Медицинский блок 

представлен 4 

помещениями: 

процедурный кабинет, 

рабочий кабинет 

медицинских работников, 

изолятор, санузел. 

Медицинский блок 

оборудован в соответствии 

с требованиями СанПиН, 

лицензирован 

8. Компоненты 

оснащения 

административных 

помещений 

- административные помещениями,  

- оборудование 

 

Есть кабинеты: директора, 

приемная, 3 кабинета 

заместителей директора, 

кабинеты социального 

педагога и педагога-

психолога, учителя-

логопеда, учительская. 

Все рабочие места 

оборудованы 

компьютерами с выходом в 

интернет, копировальной и 

множительной техникой, 

мебелью  

9. Компоненты 

оснащения гардеробов, 

санузлов, мест личной 

гигиены; 

 

- помещения гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены; 

- оборудование 

Есть гардеробы, 

оборудованные 

индивидуальными 

шкафчиками и вешалками 

для вещей, количество 

санитарных узлов и комнат 

личной гигиены, а также их 

оборудование 

соответствуют нормам 

СанПиН 

10. Компоненты 

оснащения участка 

(территории) с 

Наличие участка (территории) с необходимым 

набором оснащённых зон, оборудованием 

Вся территория освещена, 

ограждение целостное. На 

территории выделена 

хозяйственная зона. Зона 
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необходимым набором 

оснащённых зон 

 

для активной деятельности 

и отдыха, для 

осуществления 

образовательного процесса. 

Оснащение соответствует 

требованиям 
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