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 Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 123» г. Перми (далее – СОШ № 123) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее - Стандарт). 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

- обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего   

общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков,  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  
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- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования, развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.2. II  Планируемые результаты освоения ООП ООО. 

1. Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям 

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

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

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

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
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личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

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

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

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

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

3. 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; 

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. 

4. 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. 

4.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские 

действия, работать с информацией. 

4.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

5. 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; 
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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. 

III Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

3. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

4. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

5. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся
1
; 

итоговую аттестацию
2
. 

6. В соответствии с ФГОС ООО система внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО) реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

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

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

8. Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

9. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной 

основой для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

10. 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.  

11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых 

мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней и уровня 

образовательной организации; в соблюдении норм и правил, установленных в 

общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; 

способности проводить осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии. 

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

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

15. При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых 
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результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

17. Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приёмы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 

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

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать 

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

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

18. 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. 

19. Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).  

20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
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20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчётные материалы по социальному проекту. 

20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией.  

20.4. Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

21. Предметные результаты освоения ФОП ООО с учётом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

22. При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале 

с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

24. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

25. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
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способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

26. Стартовая диагностика проводится администрацией МАОУ «СОШ №123» с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования.  

26.1. Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне 

основного общего образования и является основой для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся.  

26.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

26.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

27. При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета.  

27.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

27.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету.  

27.3. В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом 

особенностей учебного предмета.  

27.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

28. При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

29. Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и 
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его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 

 

2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел ООП ООО определяет общее содержание основного общего 

образования и включает рабочие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

 программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

 программу воспитания; 

 программу коррекционной работы. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (УУД) 

Программа УУД в основной школе является логическим продолжением программы 

формирования УУД в начальной школе. Программа служит основой для разработки рабочих 

программ по учебным предметам, новым образовательным практикам, программ 

предпрофильного обучения, внеурочной деятельности.   

Реализация программы развития УУД позволяет повысить эффективность и качество 

обучения. Основные положения программы являются основой для мониторинга и 

определения внутренней системы оценки качества образования.  

Определим место УУД. Во-первых, формирование УУД как цель образования влияет 

на его содержание и организацию. Во-вторых, формирование УУД происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. В-третьих, сформированность УУД определяет 

эффективность образовательного процесса, в части усвоения знаний и умений, 

формирования целостной картины мира, личностного развития учащегося.  

Овладение учащимися УУД создает возможность самостоятельного успешного 

усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. 

умение учиться.  

В ФГОС нового поколения были выделены основные виды универсальных учебных 

действий:   

Личностные (жизненное, личностное, профессиональное самоопределение, 

смыслообразование и действие нравственно-этического оценивания, реализуемое на основе 

ценностно-смысловой ориентации подростков, позитивная дифференцированная Я-

Концепция);  

Регулятивные (обеспечивающие организацию учебной деятельности: целеполагание 

как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще неизвестно; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; прогнозирование 

– предвосхищение результата и уровня усвоения; контроль – в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном; коррекция – внесение необходимых 
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дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения с эталоном; оценка 

– выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения.   

Познавательные (общеучебные действия, включая знаково-символические; 

логические действия постановки и решения проблем, которые конкретизированы в: 

самостоятельном выделении и формулировании познавательной цели, формулировании 

гипотезы и раскрытии планирования деятельности, направленной на решение познавательны 

задач и проблем; действия, связанные с проведением исследований и поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работы, оформлением результатов работы как конечного продукта, 

предоставление результатов исследования);  

Коммуникативные (партнерство в общении и совместной деятельности, установка на 

другого, социальные взаимодействия, умение вести диалог в соответствии с целями и 

задачами общения общение на русском, родном и иностранных языках);  

Так же были определены способы оценки сформированности УУД у учащихся, 

сформулированы общие рекомендации по их формированию с учётом специфики учебных 

предметов.  

В Учреждении созданы и создаются условия, обеспечивающие развитие умения 

учиться, привитие самостоятельности, способности обучающихся к самосовершенствованию 

и саморазвитию.   

Системно-деятельностный подход обусловливает измерение общей парадигмы 

образования, которая находит отражение в переходе от:  

– определение цели обучения как условия знаний, умений, навыков к 

определению цели как умения учиться;  

– изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

учащимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание 

школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов;  

– стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной 

организации и планомерного формирования;  

– индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли 

учебного сотрудничества в достижении целей обучения. Этот подход хорошо сопрягается с 

целями и задачами современного образования.   

Задачи по развитию УУД в Учреждении:  

1. Обеспечить преемственность данной программы с ООП НОО за счет 

сохранения основных направлений деятельности школы по развитию УУД.   

2. Определить систему развития УУД в основной школе в каждом учебном 

предмете.  

3. Выделить критерии и уровни развития УУД.  

4. Предусмотреть возможности расширения проектной и исследовательской 

деятельности как основного условия развития УУД в основной школе.   

5. Разработать систему внутренней оценки качества образования, развития 

УУД в основной школе.   
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Выделение базовых универсальных учебных действий в каждом виде — личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных осуществлено в соответствии с 

типологией возрастных особенностей обучающихся.      

Виды деятельности учащихся 5-9-х классов в Учреждении:  

• Совместная деятельность (включающая возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.)  

• Проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого 

продукта.  

• Учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, 

тактики собственного поведения.  

• Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание.  

• Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.   

Задачи, решаемые обучающимися в разных видах деятельности  

• Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности.  

• Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности.  

• Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.  

• Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла.  

• Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить 

собственную картину мира и свою позицию.  

• Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  

• Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельности с ними.  

Технологии формирования и развития универсальных учебных действий  

Решение задач формирования и развития УУД в основной школе происходит в 

процессе изучения предметных учебных курсов, краткосрочных курсов, а также в ходе 

реализации внеурочной деятельности.  

Среди технологий, направленных на развитие УУД важное место принадлежит 

индивидуализации обучения, технологии проблемно-диалогического обучения, суть 

которой заключается в создании и разрешении проблемных ситуаций в ходе учебного 

диалога или полилога на уроке.  Активно используются проектные, учебно-

исследовательские технологии, технология дебатов, дискуссий, смыслового чтения 

(интерпретация), поточный метод обучения.  

В основной школе - переходный этап - (5-6 классы) становятся местом, где 

происходит следующий шаг по сравнению с начальной школой в развитии субъектности 

ученика, в развитии учебного сотрудничества.   
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В 5-6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – 

проектная задача, цель которой в формировании системы детских действий, направленных 

на получение нового продукта. Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, 

что для решения ее школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в 

виде набора (или системы заданий) требуемых для их выполнения. В ходе решения 

проектных задач у подростков формируются следующие способности:  

- Рефлексия (видеть проблемы, анализировать сделанное, видеть трудности);   

- Целеполагание (ставить и удерживать цель);   

- Планирование (составлять план своей деятельности);   

- Моделирование (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

ее существенное и главное);   

- Активность и инициативность при поиске способа (способов) решения задач;   

- Умение вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задач, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументированно отклонять.  

На этапе решения проектных задач главной становится оценка процесса (процесса 

решения и предъявления результата) и только потом оценка самого результата.   

Проектная задача является этапом при переходе к проектной деятельности 

подростков 7-9 классов. В данных технологиях существенно меняется роль учителя: от 

организатора совместной работы с обучающимися в 5-6- классах – к осуществлению 

реального сотрудничества в ходе овладения знаниями в 7-9 классах.   

 

Формирование компетенций в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

На современном этапе развития образования остро стоит проблема применения 

знаний. Одно дело знать и просто усваивать знания по конкретной учебной дисциплине, и 

совсем другое – формировать у учащихся способности применять знания на практике, уметь 

адаптироваться в социальной среде, проявлять инициативу, активную позицию, 

самостоятельность, креативное и конструктивное мышление.   

В достижении подобного рода задач важнейшую роль приобретает учебно-

исследовательская и проектная деятельность. В Учреждении в основной школе реализуются 

все названные виды деятельности:  

I. Учебно-исследовательская – урочная, практические и лабораторные занятия, олимпиады, 

интеллектуальные практики, марафоны, деятельность научного общества учащихся.   

Проблемы и противоречия при реализации учебно-исследовательской деятельности:  

1. Все учащиеся в исследовательском процессе работают в основном с информацией. В 

урочной и внеурочной практике должны присутствовать лишь элементы, моделирующие 

научно-исследовательскую деятельность. Такие возможности открываются в каждом учебном 

предмете.  

2. Учебные программы, отличающиеся возрастающей сложностью, повышенными 

требованиями к ученикам освоить весь объем знаний, при формальном подходе их освоения 

не способствуют развитию исследовательской культуры.  

3. Учитель в условиях быстро меняющегося информационного общества испытывает 

трудности в развитии собственной информационной, исследовательской культуры. Находясь, 
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порой, в плену профессионального консерватизма, стереотипов деятельности, учителю 

трудно преодолеть основы трансляционного образования.  

Пути решения:  

1. Зафиксировать и включать элементы учебно-исследовательской деятельности в 

рабочие программы всех учебных предметов, при этом их формат может быть урочным и 

внеурочным. Урочный формат позволяет учащимся самим добывать новые знания и 

способствовать развитию исследовательских умений. Урок может включать отдельные 

элементы исследований, а также наблюдение за полным циклом исследования. Внеурочный 

формат позволяет осваивать межпредметные и метапредметные уровни учебного процесса.  

2. В учебно-исследовательской деятельности ориентироваться только на запросы 

учащихся. Необходимо создать условия, чтобы решение о проведении исследования, выбор 

темы оставались за учеником.  

3. Создавать условия для проявления самостоятельности в организации и проведении 

исследования. Роль учителя переходит в функцию сопровождения.  

4. Учебно-исследовательская деятельность должна быть ориентирована на создание 

продукта. При соблюдении данного принципа у учащегося формируется ценность 

необходимой связи знания и практики.  

5. Учебно-исследовательская деятельность должны сопровождаться рефлексией, которая 

обеспечивает самосознание учащегося как субъекта образовательного процесса.  

6. Шире развивать в Учреждении информационную среду, приобщать учащихся к 

современным информационным технологиям, формировать навыки создания, обработки и 

распространения информации. Активно включить школьные СМИ – газета, радио, 

телекоммуникации.   

7. Оптимизировать работу НОУ, в соответствии со структурой и динамикой 

психологического возраста учащихся 5-9 классов.  

8. Расширить в рамках интеллектуальной практики психологические тренинги для 

развития интеллектуально-исследовательских компетенций учащихся.  

9. Эффективнее использовать информационные ресурсы и средства информационных 

коммуникаций в личностном и профессиональном становлении и развитии учителя. 

Овладевать опытом тьюторского сопровождения учебно-исследовательской деятельности 

учащихся.  

II. Проектная деятельность  

Для эффектной организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

Учреждении принципиально важным является понимание различия между собственно 

исследовательской деятельность и организацией проектов. Это различие лежит в области 

решения задач.  

1. Проектная деятельность всегда ориентирована на решение практических задач, 

получение определенного и спрогнозированного результата, создание известного объекта.  

Применяется в урочной и внеурочной деятельности, как в коллективной, так и в 

индивидуальной форме. Особенно широкое применение проектная деятельность получила в 

воспитательной работе, в использовании различные формы, таких, например, как -  

социальная, профессиональная проба, социальная практика, социальный проект.  

2. Проектная деятельность способствует формированию практических умений создавать 

проекты, внедрять их в социальную среду, добывать нужную информацию, сотрудничать с 
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партнерами, руководить другими людьми, осуществлять мониторинг ситуаций, просчитывать 

риски, выбирать оптимальные средства для решения задач.  

 

Основные позиции учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

соответствии с классом обучения 

№  7 класс  8 класс  9 класс  

Позиции  

1   планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме  

  Планирование 

исследования. 

Оборудование, модели, 

методы, приемы.  

Понимание методов и 

приемов в исследовании.  

Выбор.  

Самостоятельное выявление 

проблемы, планирование  и 

выполнение исследования.  

2   выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме  

3   распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы  

  Умение выдвигать 

гипотезы. 

Систематизация 

аргументации  

Умение отбирать адекватные 

методы исследования  

Умения делать выводы и  

заключения  

4   использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма  

  Анализ информации и  

использование 

математических данных  

Формирование элементов 

комбинаторного мышления  

Построение математических 

моделей  

5   использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории  

  Использование  

различных источников 

информации  

Обсуждать  и  

оценивать полученные  

результаты и применять их 

 к новым ситуациям  

Умение  

Классифицировать. 

Эксперимент  в 

виртуальных лабораториях.  

6   использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов  
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7   ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме  

  Работа над 

выразительностью, 

точностью речи  

Знание  и 

использование в речи 

разнообразных 

выразительных средств  

Свободно формулировать 

собственную позицию  

8   отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания  

  Уметь делать выбор. 

Понимать основания 

выбора  

Вырабатывать основы 

критического мышления  

Аргументировать 

собственную позицию  

Понимать разные интересы и  

мнения  

9   видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания  

  Координировать свою 

позицию с позицией 

 своих соучеников, 

товарищей.  

Осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных 

действий  

Уметь отвечать с анализом 

или с описанием вопросов. 

Уметь размышлять.  

  

Учреждение широко участвует в движении – социальные проекты для 

учеников.   

 

Программа формирования ИКТ-компетентности 

Программа формирования ИКТ-компетентности создана в соответствии с 

требованиями стандарта и положениями, приведенными в примерной основной 

образовательной программе ООО (пункт 1.2.3.2.) по выделенным направлениям с указанием 

дополнений, которые отражают особенности обучения в СОШ № 101. Программа 

представлена в приведенной ниже таблице: 

 

Направление 

программы 

формирования 

ИКТкомпетенции 

Необходимые позиции и дополнения в 

соответствии с требованиями ФГОС к 

программе формирования ИКТ- 

компетенции 

Ориентация на продукт 

при обучении 
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Обращение с  

устройствами  

ИКТ  

• подключение устройства ИКТ к 

электрическим и информационным сетям;  

• соединение устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий;  

• правильное включение и выключение 

устройства ИКТ, вход в операционную 

систему и завершение работы с ней, 

выполнение базовых действий с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение,  

запоминание и вырезание);  

• осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет;  

• вход в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещение в 

информационной среде различных 

информационных объектов;  

• вывод информации на бумагу, правильное 

обращение с расходными материалами;  

• соблюдение требований техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с 

различными экранами.  

• соединенные 

 устройства ИКТ;  

• информационные 

объекты, 

размещенные  в 

информационной 

 среде 

образовательного 

учреждения;   

• бумажные документы.  

Фиксация 

изображений и 

звуков  

 осуществление фиксации изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности;  

• учет смысла и содержания деятельности при 

организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов;  

• выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

• обработка цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

• цифровая 

фотография;  

• цифровая 

звукозапись;  

• цифровая 

видеосъемка;  

мультипликация  как 

последовательность 

фотоизображений;  

• обработка 

фотографий;  

• видеомонтаж и 

озвучивание видео 

сообщений. 
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компьютерных инструментов, создание 

презентации на основе цифровых фотографий;  

• обработка цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

транскрибирование цифровых звукозаписей;  

• видеосъёмка и монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Создание 

письменных 

сообщений  

• создание текста на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

• сканирование текст и распознавание 

сканированного текста;  

• редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора;  

• создание текста на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, письменное 

смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения;  

• использование средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке.  

• структурированный 

русский и иноязычный 

текст;   

• текст на основе 

расшифровки 

аудиозаписи;   

• письменное резюме;  

• издательская 

продукция.  

Создание 

графических 

объектов  

• создание различных геометрических объектов 

с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

• создание диаграмм различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами;  

• создание  специализированных  карт  и 

диаграмм: географических, хронологических;  

• создание графических объектов проведением 

рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 

• геометрические 

объекты;  

• диаграммы 

различных видов в 

соответствии с 

задачами;   

• специализированные 

карты и диаграммы: 

географические 

(ГИС), 

хронологические; 

• мультипликация  в 

соответствии с 

задачами;  

•  виртуальные модели 

трехмерных объектов. 
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Создание 

музыкальных и 

звуковых 

сообщений  

• использование звуковых и музыкальных 

редакторов;  

• использование  клавишных  и 

кинестетических синтезаторов;  

• использование программы звукозаписи и 

микрофоны.  

 звуковые  и 

 музыкальные 

файлы  

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиа 

сообщений  

• организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  

• работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования;  

• деконструкция сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов;  

• использование при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки;  

• формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщения;  

• выбирать информацию в окружающем 

информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации.  

• сообщения в виде 

линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного 

просмотра через 

браузер;  

• сообщения особого 

вида: диаграммы, 

карты и спутниковые 

фотографии, в том 

числе в системах 

глобального 

позиционирования;  

• внутренние  и 

 внешние ссылки 

сообщений;  

• вопросы к сообщению;  

• краткое  описание 

сообщения;   

• цитаты  фрагментов 

сообщения.  

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие  

• выступление с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  

• участие в обсуждении (аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с использованием  

возможностей Интернета;  

• использование возможностей электронной 

почты для информационного обмена;  

• ведение  личного  дневника  (блога) 

 с использованием возможностей Интернета;  

• осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном 

пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий,  

• получение комментариев, совершенствование 

своей работы,  

• аудио-видео 

выступление;  

• аудиовидеофорум, 

текстовый форум;  

• электронное письмо;  

• личный дневник 

(блог);  

• рассылка  на 

 целевую 

аудиторию;  

• взаимодействие в 

социальных группах и 

сетях, групповая 

работа над 

сообщением (вики);  

• видео-аудио-фиксация 
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формирование портфолио);  

соблюдение норм информационной культуры, 

этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным 

правам других людей. 

и текстовое 

комментирование 

фрагментов 

образовательного 

процесса; 

• портфолио 

 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации  

• использование различных приёмов поиска 

информации в Интернете, поисковых 

сервисов, построение запросов для поиска 

информации и анализ результатов поиска;  

• использование приёмов поиска информации 

на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве;  

• использование различных библиотечных, в 

том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг;  

• поиск информации в различных базах 

данных, создание и заполнение баз данных, 

в частности использование различных 

определителей;  

• формирование собственного 

информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных 

информационные источников, размещение 

информации в Интернете.  

• запросы  для 

 поиска 

информации;  

• базы данных;  

• собственное 

информационное 

пространство: система 

папок с размещенными 

в них 

информационными 

источниками, 

размещенная 

информация в 

Интернете.  

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании  

• ввод результатов измерений и других 

цифровых данных для их обработки, в том 

числе статистических и визуализации;  

• построение математических моделей;  

• проведение экспериментов и исследование 

в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и 

информатике.  

• математические 

модели;  

• результаты 

экспериментов в 

виртуальных 

лабораториях по 

естественным наукам, 

математике и 

информатике.  

Моделирование,  

проектирование и 

управление  

• моделирование  с  использованием 

виртуальных конструкторов;  

• конструирование  и 

 моделирование  с использованием 

 материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной 

связью;  

• виртуальные модели;  

• материальные модели с 

компьютерным 

управлением и 

обратной  

связью;  

• средства 
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• моделирование с использованием средств 

программирования;  

• проектирование и организации 

индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с 

использованием ИКТ. 

программирования.  

  

Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

Среди метапредметных результатов освоения ООП ООО в Учреждении достаточное 

внимание уделяется «смысловому чтению». Сама программа «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом» представляет собой своеобразный кластер, который можно использовать 

при работе с любым из описанных метапредметных результатов. В ней заложен алгоритм 

действий по формированию и оцениванию МПР.  

 

 

Планируемые результаты в области формирования и развития стратегии 

смыслового чтения и навыков работы с текстом 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

Работа с 

текстом:  

поиск 

информации  

и 

понимание  

прочитанно

го 

 

Выпускник научится:  

ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл:  

— определять главную тему, общую цель или 

назначение текста;  

— выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста;  

— формулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста;  

— предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  

— объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте;  

— сопоставлять основные текстовые и вне текстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

находить в тексте требуемую информацию (пробегать 

текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе 

и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в 

процессе чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации и её 

осмысления.  
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тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте);  

решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания 

текста:  

— определять назначение разных видов текстов;  

— ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент информацию;  

— различать темы и под темы специального текста;  

— выделять не только главную, но и избыточную 

информацию;  

— прогнозировать последовательность изложения идей 

текста;  

— сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме;  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов и мыслей;  

— формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции;  

— понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им.  

Работа с 

текстом: 

преобразова

ние и 

интерпретац

ия 

информации  

 

Выпускник научится:  

структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения;  

преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к 

другому;  

интерпретировать текст:  

— сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера;  

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов;  

— делать выводы из сформулированных посылок;  

— выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

выявлять 

имплицитную 

информацию 

 текста на 

 основе 

сопоставления 

иллюстративного 

материала с 

информацией 

текста, анализа 

подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры 

текста).  

 

Работа с 

текстом:  

оценка 

информации  

Выпускник научится:  

откликаться на содержание текста:  

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников;  

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

критически 



23 

 

 — оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире;  

— находить доводы в защиту своей точки зрения;  

откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения;  

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;  

использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте).  

относиться к 

рекламной 

информации;  

находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации;  

определять 

достоверную 

информацию в 

случае наличия 

противоречивой 

или конфликтной 

ситуации.  

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество  

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и 

т. д.   

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действий, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  
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• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.   

 

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.   

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.   

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.   

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 
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того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены;  

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 

Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.).   

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся.   

 

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).  
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Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления.  

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Основная школа является исключительно благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.   

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.   

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей.   

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.   

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.   

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.   

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность.  

Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 

чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.   

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти 
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следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии.   

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.) 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей 

на уроке.  

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:   

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; • закрепить навыки поведения в 

конфликтной ситуации; • снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 
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специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.   

  

Общий приём доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.   

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его;  

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.   

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.   

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис.   
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В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать.  

 

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?   

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты.    

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:   

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;   

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;   

• оценка своей готовности к решению проблемы;   

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);   

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).  
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Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.   

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.   

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.   

Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения.   

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости.  

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам (далее – рабочая программа) 

являются составной частью ООП ООО СОШ № 101,  представляют собой совокупность 

учебно-методической документации, которая самостоятельно разрабатывается педагогом  на 

основе учебного плана школы и примерных программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), рекомендованных Министерством просвещения Российской 

Федерации, авторских программ, с учётом целей и задач основной образовательной 

программы школы и отражает пути реализации содержания учебного предмета. 

Рабочие программы по общеобразовательным предметам являются обязательным 

документом, реализующим программы общего образования, включают:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета;  
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2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курс 

(личностные, метапредметные и предметные);  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на каждую 

тему, с учетом программы воспитания школы. 

В Учреждении имеются рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

размещены на сайте учреждения.  

  

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении ООП ООО.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования обеспечивает:  

- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса;  

-дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Цели программы:  

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе.  

Задачи программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования;  

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
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особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся.  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

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

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
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включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское.  

Характеристика содержания 

Направление Содержание направления Исполнители 

Диагностическое - выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ООП ООО;  

- проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль за уровнем 

и динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования).  

 Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Коррекционно-

развивающее 

- реализацию комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития;  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

Заместители 

директора по 

УВР, педагоги, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 
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обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

- организацию и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер;  

- развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного общего 

образования;  

- развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

- формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

- социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативное - выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 



35 

 

- консультационную поддержку и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-

просветительское 

- информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических 

работников;  

- различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением совместно с другими 

образовательными и иными организациями.  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает:  
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- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов - это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Содержание коррекционной работы  

Направления работы      Формы реализации  Ответственный  

Обеспечение дифференцированных условий   

Обеспечение 

оптимального режима 

учебных нагрузок 

детей.   

  

Обеспечение соответствия учебной нагрузки 

рекомендациям ПМПК и врача.  

Зам. директора 

по УВР  

Обеспечение вариативных форм получения 

образования и специализированной помощи.  

Обеспечение психолого-педагогических условий  

Коррекционная 

направленность 

образовательного 

процесса.  

Разработка и реализация коррекционно-

развивающих курсов в зависимости от 

контингента детей с ОВЗ.  

Заместитель 

директора по 

УВР   

Педагог-

психолог, 

учителя-

предметники  

Внесение изменений и дополнений в рабочие 

программы по предметам в классах, где 

обучаются дети с ОВЗ.  

Организация и проведение воспитательных 

мероприятий с учетом возможности участия 

детей с ОВЗ.  

Учёт индивидуальных 

особенностей учащихся  

Своевременное выявление детей, нуждающихся 

в специализированной помощи и проведение 

ранней диагностики отклонений в развитии.  

Заместитель 

директора по 

УВР   

Педагог-

психолог  

Соблюдение 

комфортного 

психоэмоционального  

режима.  

Мониторинг психоэмоционального режима 

школьников.  

Педагог-

психолог, 

Учителя-

предметники  

Использование педагогами современных 

педагогических технологий. 

Обеспечение специализированных условий 
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Дифференцированное и 

индивидуализированное  

обучение с учётом 

специфики нарушения 

развития ребёнка.  

Разработка педагогами системы 

дифференцированных заданий для детей с ОВЗ.  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО   

  

Комплексное 

воздействие на 

обучающегося, 

осуществляемое на 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционных 

занятиях  

Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для' преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения.  

Заместитель 

директора по  

УВР   

Педагог-

психолог   

  

  

Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
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психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. В штатном расписании имеются соответствующие единицы. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого школа 

обеспечивает на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья согласно перспективному плану 

повышения квалификации. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 
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специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данном уровне общего образования;  

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

 

Работа с одарёнными детьми 

В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных является весьма 

актуальной. Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение – обозначение любого 

ребенка, чьи интеллектуальные способности и достижения значительно превышают нормы, 

характерные для его возраста. Более широкое значение: одаренный – ребенок, обладающий 

специальными способностями в любой области человеческой деятельности, 

представляющими ценность для общества.   

Таким образом, одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми.   

Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 
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Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать 

одним из важнейших аспектов деятельности школы.  

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей в Учреждении:  

• с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук и конкретными академическими способностями;   

• с высокими творческими (художественными) способностями;   

• с высокими лидерскими (руководящими) способностями;   

• не достигающие особых успехов в учении, но обладающие яркой 

познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического склада.   

Цель программы:   

Формирование и развитие у одаренных детей способности к самоактуализации, к 

эффективной реализации их повышенных возможностей в будущем, в зрелой 

профессиональной деятельности.   

Задачи программы:   

 способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через 

оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования; 

• внедрить в образовательное пространство школы инновационные педагогические 

технологии обучения детей с высоким уровнем одаренности;   

• совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания 

психологической помощи одарённым детям;   

• создать банк данных одаренных детей школы;   

• создать условия для укрепления здоровья одаренных детей;  

• расширить возможности для участия способных и одарённых детей в городских, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах.   

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:   

• применение междисциплинарного подхода;   

• углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися;   

• насыщенность учебного материала заданиями открытого типа;   

• поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и содержат 

новые идеи;   

• поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в жизнь 

результатов работы;   

• поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими, 

признанию своих способностей; оценка результатов работы на основе критериев, связанных 

с конкретной областью интересов.   

Основные направления работы 

1) Идентификация одаренных и талантливых детей   

Создание системы учета одаренных детей через:   

-  анализ особых успехов и достижений ученика;   

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям;   

- преемственность между начальным и средним звеном школы посредством создания 

программы взаимодействия.   
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2) Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых 

детей для проявления творческих и интеллектуальных способностей   

– создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное 

обучение и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов одаренных 

детей;   

– включение в учебный план школы факультативных и элективных курсов, 

профильное и углубленное изучение предметов школьной программы;   

– формирование и развитие сети дополнительного образования;   

– организация научно-исследовательской проектной деятельности   

– организация и участие в творческих конкурсах, предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях;   

– мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной 

деятельности;   

– организация эффективного взаимодействия педагогов.   

3) Педагогическая поддержка одаренных детей   

– создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала 

талантливого ученика;   

– стимулирование педагогической поддержки одаренных детей.   

4) Работа с родителями одаренных детей  

– Педагогическое сопровождение родителей одаренного ребенка;   

– Поддержка и поощрение родителей одаренных детей.   

 

Основные мероприятия реализации программы 

– разработка и внедрение индивидуальных учебных планов и образовательных 

маршрутов для одарённых детей;   

– организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок;   

– сопровождение одаренных детей в течение учебного года, подготовка к 

интеллектуальным, творческим и лидерским конкурсам;   

– приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 

творческой, проектной и исследовательской деятельности одарённых детей;   

– подбор и поддержка руководителей проектных, исследовательских и 

творческих работ школьников;   

– проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам 

работы с одарёнными детьми.   

  

Организация образовательной деятельности с одаренными обучающимися 

Форма  Задачи 

Факультатив,  

Элективный курс  

Учет  индивидуальных  возможностей обучающихся.   

Повышение степени самостоятельности обучающихся.   

Расширение  познавательных возможностей обучающихся.   

Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной 

деятельности.  
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Месячник науки  Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.   

Повышение мотивации обучающихся к изучению предметов.   

Развитие творческих способностей обучающихся.  

Научно-

практическая 

конференция   

Привлечение обучающихся к исследовательской, творческой и 

проектной деятельности.   

Формирование аналитического и критического мышления 

обучающихся в процессе творческого поиска и выполнения 

исследований.  

Кружки, студии, 

объединения   

Развитие  творческих  способностей обучающихся.   

Содействие  в  профессиональной ориентации.   

Самореализация обучающихся во внеурочной деятельности.  

Работа  по  индивидуальным  учебным  

планам    

Создание индивидуальной траектории развития личности ребенка.  

Программа 

сопровождения   

Подготовка  к  интеллектуальным, творческим и лидерским 

конкурсам.  

Общее развитие обучающихся;   

Мотивация к  самообучению и саморазвитию.  

 

Показатели эффективности реализации программы 

1. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к 

которым у них есть способности.   

2. Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями.   

3. Создание банка данных одаренных учащихся.   

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам 

педагогики одаренности.   

5. Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной одаренности в 

социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования.  

6. Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей.   

 

Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в стране, 

вызванной целым комплексом исторических, культурных, политических и экономических 

причин на данном этапе развития общества возрастает необходимость в квалифицированной 

помощи различным слоям населения и особенно детям из неблагополучных семей или, 

иначе, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это более трудная в 

воспитательном отношении категория детей, имеющих отклонения в социальном развитии и 

испытывающих затруднения в обучении, в общении с родителями, педагогами, 

сверстниками, склонных к девиациям по различным причинам, отстающих в темпах 

физического и психического развития.   

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной. К 

этой категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать 

полноценный отдых и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. 

Все это ведет к росту правонарушений среди подростков.   
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К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные, 

малообеспеченные, с опекаемыми детьми.   

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что 

правонарушения в основном совершаются во внеурочное время.   

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в Учреждении условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство 

для ребенка, где ему хорошо и интересно.   

Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. Чтобы воспитать человека целеустремленного, 

убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать 

систему работы во внеурочное время.   

Данная программа совместно с воспитательной службой СОШ № 101 ориентирована 

на организацию содержательного досуга детей, на воспитание физически здорового 

человека, профилактику правонарушений и преступлений.   

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в 

любых делах, что позволяет предоставить одинаковые возможности вовлечения всех 

учащихся в образовательный процесс.   

Цель программы:   

- создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение 

среди сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через вовлечение 

их во внеурочную деятельность,   

- социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, воспитания, 

образования.   

Задачи программы:   

- обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для 

реализации прав на получение основного общего образования;   

- организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной на 

вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждение;   

- предупредить случаи правонарушений среди обучающихся школы;   

- создать установку на необходимость здорового образа жизни;   

- выявить интересы и потребности обучающихся, трудности и проблемы, 

отклонения в поведении, уровень социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде;  

- быть посредником между личностью обучающегося и школой, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами;   

- координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов 

социальных служб для оказания помощи обучающимся;   

- содействовать созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной 

среде;   

- координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов 

социальных служб для оказания помощи обучающимся.   
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Участники программы - обучающиеся СОШ № 101.   

 

Основное содержание программы 

Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России 

характеризуется нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, падением их 

жизненного уровня, криминальной среды, ростом преступлений и правонарушений среди 

подростков и порождает опасные для подрастающего поколения и общества в целом 

процессы.   

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, т.к. 

появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.   

За годы работы в Учреждении накоплен положительный опыт в создании системы 

профилактики правонарушений учащихся в различных формах деятельности: походы, работа 

детского актива, организация летнего отдыха, походы, привлечение детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации к участию в различных мероприятиях.   

В школе создан Совет профилактики, на заседаниях которого рассматриваются 

вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности. Составлен план работы Совета 

профилактики. Приглашаются обучающиеся и их родители, нуждающиеся в педагогической 

помощи.   

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

отводится заместителю директора по воспитательной работе, социальному педагогу и 

классному руководителю.   

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной работе. 

Заместители директора по УВР, классные руководители проводят индивидуальные беседы с 

детьми и их родителями по результатам учебы и поведения.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МАОУ «СОШ № 123» г. Перми (далее – Учреждение) создан на 

основании следующих нормативных документов:   

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (в действующей редакции); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020 № 28 (в действующей 

редакции); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (в 

действующей редакции); 

 Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 123» г. Перми, 

МАОУ «СОШ № 123» г. Перми работает в 7-9 классы - в условиях пятидневной 

учебной недели.  

Периоды обучения в 7-9 классах – учебный год, четыре четверти. 

Продолжительность учебного года в основной школе – 34 учебные недели. В 

параллели 9-х классов учебный год увеличен за счет экзаменационного периода 

Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Учебный план МАОУ «СОШ № 123» г. Перми определяется направлен на создание 

условий реализации основных позиций новых образовательных стандартов, которые находят 

своё отражение в задачах стратегического развития школы, где особое место отводится 

практико-ориентированному содержанию образования, конкретным способам деятельности, 

применению приобретённых знаний в реальных жизненных условиях, развитию 

востребованных сегодня таких качеств современного человека, как гибкое мышление, 

творчество, мотивация к самообразованию и культура выбора образовательных 

предложений, открытость к переменам, коммуникабельность, владение информационно-

коммуникационными средствами и свободное их использование, ориентация на достижение 

результата.  

Цель основного общего образования: создание условий для формирования у 

обучающихся основной школы метапредметных результатов – профессионального 

самоопределения; готовности к продолжению образования, самодвижению в 

образовательном пространстве, развитию интересов в политехнической сфере. 

Обязательная часть учебного плана 5-9 классов включает весь перечень учебных 

предметов обязательных предметных областей, определенных ФГОС ООО, и представлена в 

полном объеме. Предмет «Математика» обязательной части учебного плана представлен в 7-

9 классах двумя учебными предметами: «Геометрия» и «Алгебра».  

Содержание образования в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

 

Вариант № 1 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь уровень образования) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
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Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 1 2 1 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 

  



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя:  

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений;   

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы основной школы);  

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

‒  план воспитательных мероприятий.   

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – до 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. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время реализуется в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации, в походах, поездках и т. д.).  

Внеурочная деятельность в Учреждении реализуется по 5 направлениям:   

• духовно-нравственное,  

• общеинтеллектуальное,   

• общекультурное,   

• спортивно-оздоровительное,   

• социальное.  

В зависимости от интересов и запросов детей и родителей в Учреждении реализуется 

модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся, с 

преобладанием воспитательных мероприятий.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как:  
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• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека;  

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Условия реализации ООП ООО представляют собой открытую и динамичную 

систему. В Учреждении создано и постоянно развивается образовательное пространство 

(среда). Настроенность на ученика, стремление коллектива обеспечить высокое качество 

основного общего образования как серьезного этапа, закладывающего фундамент всего 

процесса образования, готовность к позитивным изменениям, деятельность, направленная на 

подлинную индивидуализацию обучения, высокое понимание воспитательных целей – вот 

главные черты построения образования в Учреждении.   

Системно представляем кадровые, финансовые, материально-технические, психолого-

педагогические и информационно-методические условия реализации ООО ООП. Они 

должны способствовать обеспечению обучающимся возможностей: достижения 

планируемых результатов; исполнения принципа субъектности, развития личности и 

самореализации, овладения ключевыми компетенциями; формирования мировоззренческих 

основ, социальных ценностей, профессиональных ориентаций и пр. Важными в совместной 

деятельности считаем способствование организации эффективной самостоятельной работы 

учеников при сопровождении педагогами их образовательной деятельности, а также 

включение самих обучающихся, их родителей, учителей в проектирование и реализацию 

индивидуальной образовательной программы.  

 

 


