
1

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа села Саянское

Принята на 
заседании 
педагогического 
совета МКОУ СОШ
с. Саянское 
Протокол
№1 от «_30_» августа 2016 года

Утвержде
но приказом директора

МКОУ СОШ с.Саянское
от «31» августа201 6

года №103

С изменениями от 26.03.2021 приказ № 68

АДАПТИРОВАННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
основного общего образования

обучающихся с задержкой 
психического развития



2

1. Целевой раздел

Содержание

1.1. Пояснительная записка…………………..………………………… 3

1.2 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР… 5

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной
образовательной программы начального общего образования..........................................9
1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной
образовательной программы основного общего образования
…………………………………………………………………… 11

2. Содержательный раздел

2.1. Программа формирования универсальных

учебных действий.....................................................................................................................11

2.2.Программы отдельных учебных предметов и планируемые результаты освоения…16
2.3 Программа воспитания и социализации...........................................................................85
2.4 Программа коррекционной работы…………………… 135
2.5. Программа внеурочной деятельности...........................................................................142

3. Организационный раздел

3.1.Учебный план……………………………..……..……..……………… 145
3.3. Система условий реализации адаптированной
Образовательной программы основного общего образования.........................150

    3.4 Оценочные и методические материалы 



1. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

АОП ООО (ЗПР) определяет содержание и организацию образовательной деятельности
основного  общего  образования  детей  с  задержкой  психического  развития  и  направлена  на
формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной
реализацииобучающихся с задержкой психического развития в образовательной деятельности,
обеспечивающей успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой
психического развития.

Программа адресована:
 обучающимся с задержкой психического развития и родителям для информирования о

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности по
достижению каждым обучающимся с задержкой психического развития
образовательных результатов; для определения ответственности за достижение
результатов образовательной  деятельности Организации, родителей и обучающихся с
задержкой психического развития и возможностей для взаимодействия;

 учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов
образовательной деятельности; для определения ответственности за качество
образования;

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве
ориентирадля создания условий по освоению обучающими образовательных программ;
для контроля  качества  образования;  для  регулирования  взаимоотношений субъектов
образовательного процесса (обучающихся, родителей, администрации, педагогических
работников и других участников);

 учредителю  и  общественности  с  целью объективности  оценивания  образовательных
результатов Организации в целом; для принятия управленческих решений на основе
мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов
образовательной деятельности.

АОП ООО (ЗПР)  разработана  с учетом  особенностей психофизического развития  и
возможностей  обучающихся  с  задержкойпсихического развития, а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательных отношений.

Цель реализации АОП ООО (ЗПР)
АОП ООО (ЗПР) направлена на формирование у обучающихся с ЗПР общей культуры,

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и
обществе нравственными и социально-культурными ценностями; овладения учебной
деятельность.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АОП ООО (ЗПР)
предусматривает решение следующих основных задач:

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником основной школы
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с задержкой
психического развития, особыми образовательными потребностями и
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

 развитие личности обучающегося с задержкой психического развития в ее
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением
преодоления им трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, личн
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развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, его успешной



социальной адаптации и интеграции;
 достижение планируемых результатов освоения АОП ОООобучающимися с задержкой

психического развития;
 создание коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих обучающемуся с

задержкой  психического развития максимальное  развитие  личности, удовлетворение
особых образовательных потребностей, сохранение и поддержание его физического и
психического здоровья, профилактику  и при необходимости коррекцию вторичных
нарушений, адаптацию кновым социальным условиям;

 выявление и развитие способностей обучающихся с задержкой психического развития,
в том  числе одаренных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию  общественно  полезной  деятельности;  организация  интеллектуальных  и
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности;
участие  обучающихся  с  задержкой психического  развития,  их родителей (законных
представителей),  педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и
развитии внутришкольной социальной среды;

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа; технологий образования обучающихся с задержкой
психического развития, определяющих пути и способы достижения ими социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их
особых образовательныхпотребностей;

 предоставление обучающимся с задержкой психического развития возможности
накопления опыта самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и
навыков в урочной ивнеурочной деятельности;

 включение обучающихся с задержкой психического развития в процессы познания и
преобразования внешкольной социальной среды.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных

категорий,  поскольку задаются  спецификой нарушения психического  развития,  определяют
особую логику  построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и
содержании образования.

Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизическогоразвития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после

выявленияпервичного нарушения развития;
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего

преемственностьмежду дошкольным и школьным этапами;
 получение начального общего образования в условиях образовательных

организаций общего  или специального типа, адекватного образовательным
потребностям обучающегося с ОВЗ;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие  ребенка с
педагогами и соучениками;

 психологическое сопровождение, направленное на установлениевзаимодействия
семьи и образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы образовательной организации.
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Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – неоднородная по составу группа
школьников. Среди  причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся  к  уровню возрастной нормы,  до  состояний,  требующих отграничения  от
умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени
выраженные затруднения в усвоении учебных программ,

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в
разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций,
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и
дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической и комплексной (психолого- педагогической) коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования,
вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация образовательных программ начального общего образования
обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
возлагается на ПМПК.

АОП ООО ОВЗ адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или
локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности).  Отмечаются нарушения внимания,  памяти,  восприятия и др.
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную
адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и
деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но
часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО, характерны следующие
специфические образовательные потребности:

 обеспечение  особой пространственной  и  временной организации  образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (5ЦНС) и
нейродинамикипсихических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,



низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках

основныхобразовательных областей;
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе

образования;
 организация  процесса обучения  с учетом  специфики усвоения  знаний,  умений  и

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала,
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);

 познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения
уровня,позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуациивзаимодействия с действительностью;

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
нормповедения;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе,окружающему предметному и социальному миру;

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения
направленногона улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальная психо-коррекционная помощь, направленная на компенсацию
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной  саморегуляции
познавательной деятельности и поведения;

 специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование
способности ксамостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать
помощь взрослого;

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),

 формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное
расширениесоциальных контактов;

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных иобщекультурных ценностей).

Принципы и подходы к формированию АОП ООО (ЗПР)

В основу разработки АОП ООО (ЗПР) заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.

Дифференцированный подход  к построению АОП ООО (ЗПР) предполагает учет их
особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по
возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость
создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе
индивидуального учебного плана. АОП ООО (ЗПР) создается в соответствии с
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ООО обучающихся с
задержкой психического развития к:

- структуре образовательной программы;

- условиям реализации образовательной программы;

- результатамобразования.
Применение  дифференцированного  подхода к созданию образовательных программ

обеспечивает     разнообразие     содержания,      предоставляя     обучающимся     с
заде6ржкой  психическогоразвития возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.



Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  младшего  школьного  возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и
учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АОП ООО (ЗПР) реализация деятельностного подхода
обеспечивает:

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
новогоопыта деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития положены
следующие принципы:

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования куровням и особенностям развития
иподготовки обучающихся и воспитанников и др.);

 принцип учета  типологических  и  индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; принцип
развивающей  направленности  образовательного  процесса,  ориентирующий  его  на
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;

 онтогенетический принцип; принцип преемственности, предполагающий при
проектировании

 АОП основного общего образования ориентировку на программу начального общего
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с
задержкой психического развития;

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а —

 «образовательной области»; принцип направленности на формирование
деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой
психического развития всеми видами доступной им предметно-практической
деятельности, способами и приемами  познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации,
что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и
активной деятельностив реальном мире; 7

 принцип сотрудничества с семьей.



1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития АОП ООО

Планируемые результаты освоения АООП ООО (ЗПР) (далее —планируемые
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к
результатам ее освоения обучающимися с задержкой психического развития. Они
представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования,
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и
оценке.

В соответствии с требованиями Стандарта содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся с задержкой психического развития успешно решать учебные и
учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических
моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным
жизненным ситуациям.

Таким образом, система планируемых результатов дает представление о том, какими
именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломленными через  специфику содержания того или иного предмета,  курса -  овладеют
обучающиеся с задержкой психического развития в ходе образовательного процесса.

Во-первых, выделяются планируемые результаты освоения системы учебных
действий в отношении  опорного учебного материала,  т.е. определяется учебный материал,
имеющий опорный характер, служащий основой для последующего обучения. Планируемые
результаты этой группы приводятся в блоке «Выпускник научится», разработанных к
каждому разделу учебной программы, курса. Они ориентируют о том, какой уровень
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора
данных  результатов служат:  их значимость  для  решения  основных  задач образования  на
данной ступени обучения и необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся с задержкой
психического развития.

Во-вторых, выделяются планируемые результаты, характеризующие систему учебных
действий в  отношении знаний,  умений,  навыков,  расширяющих и углубляющих опорную
систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета,
курса. Планируемые результаты этой группы приводятся в блоке «Выпускник получит
возможность научиться», (в тексте они выделяются курсивом).

На уровне основного  общего  образования  обучающихся  с  задержкой психического
развития устанавливаются планируемые результаты освоения:

В данном разделе  АОП ООО (ЗПР)  приводятся  планируемые результаты освоения
всехобязательных учебных предметов на уровни ООО, коррекционных курсов.

К числу планируемых результатов освоения АОП ООО (ЗПР) относятся:
личностные  результаты - готовность и способность обучающихся с задержкой

психического развития к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников основной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности; метапредметные
результаты - освоенные обучающимися с задержкой психического развития универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

предметные результаты - освоенный обучающимися с задержкой психического
развития в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной
области деятельности по получению нового знания,  его преобразованию и применению, а
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе
современной научной картины мира.

Планируемые результаты формируются за счет реализации программ отдельных
учебных предметов, курсов, модулей, программы духовно нравственного развития и
воспитания обучающихся с  задержкой психического развития,  программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программы
коррекци8онной работы, программы формирования универсальных учебных действий.



итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических
9

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования Система оценки
достижения планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной
программы   основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один
из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов,так и обучающихся.

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 основной образовательной программы основного общего образования  и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью
итого- вой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные
данные используют-ся для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного
уровня.

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образова- тельной программы основного общего образования. Итоговая оценка результатов
освоения адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования
определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты  промежуточной  аттестации, представляющие  собой  результаты  внут-
ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.

Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют
уровень достижения предметных и мет-предметных результатов освоения основ-ной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения
образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешими (по
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание бло-
ков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.

При  оценке  результатов  деятельности  образовательных учреждений и  работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступа ют
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех
изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация
образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые
исследования разного уровня.

При  оценке состояния и тенденций развития систем  образования основным объектом
оценки,  её  содержательной  и критериальной  базой  выступают  ведущие  целевые  установки  и
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание
первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня.

При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам



установки 108) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые

кадров.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсо-нифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход
к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и
интерпретации результатов измерений.

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
К компетенции образовательного учреждения относится:

1) описание организации и содержания:
 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной

деятельности;
 итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию

обучающихся;
 оценки проектной деятельности обучающихся;

2) инструментарий для итоговой оценки достижения планируемых результатов,
разработанного на федеральном уровне, в целях организации:

 оценки достижения планируемых результатов в рамках  текущего и
тематического контр
оля;      промежуточной аттестации (системы внутри- школьного мониторинга);

 итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию;

3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой оценки
достижения планируемых результатов по предметам, вводимым образовательным учреждением;

4) адаптация или разработка  модели и инструментария  для организации стартовой
диагностики;

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности
педагогов и образовательной организации в целом в целях организации системы
внутришкольного контроля.
Особенности оценки личностных метапредметных и предметных результатов Особенности
оценки личностных результатов

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные
блока:

6) сформированность основ гражданской идентичности личности;
7) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности,  включая умение

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального
развития;



 способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению  
найде1н1ных решений в практику;

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.

Процедура оценки личностных
результатов Внутренняя оценка
Предмет оценки: сформированность отдельных личностных результатов (в зависимости от
возраста обучающихся)
Субъекты оценочной деятельности:  администрация,  учитель,  психолог,  обучающиеся.  Задача
оценки личностных результатов: динамика личностного развития обучающихся. Форма
проведения процедуры:
Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводят:
1. Заместитель  директора  по УВР, педагог-организатор  в  рамках изучения уровня воспи-
танности обучающихся, анализа воспитательной работы.
2. Заместитель  директора  по  УВР в  рамках  внутришкольного  контроля  по  изучению со-
стояния преподавания предметов.
3. Педагог-психолог  в  рамках преемственности  с начальной школой проводит стартовую
диа-гностику и при переходе обучающихся на уровень среднего общего образования – итоговую
диагностику.
Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:
1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-
воспитательного процесса.
2. Психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по запросу педагогов (при согла-
совании родителей), родителей (законных представителей).
Инструментарий:
1. Типовые задания по оценке личностных результатов (представленные в книге
«Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли.
Система заданий» под ред. А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение, 2011).

2. Методика исследования самооценки (модификация теста Будасси) (7,9 кл.)
3. Анкета школьной мотивации (Н.Г. Лусканова) (5,6 кл.)
4. «Учебная мотивация» (М. Лукьянова) (7,9 кл.)
5. Уровень мотивации к достижению успеха (методика Элерса) (6,8 кл.)
6. Методика «Удовлетворённость учащихся школьной жизнью» (А.Андреев) (5,7,9 кл.)
7. Методика «Личностный рост» (Д. В. Григорьев, П. В. Степанов) (5,7,9 кл.)
8. Методика «Уровень комфортности» (Капустина Н.П.) (5 – 9 кл.)
9. Социометрия (М.А. Марцинковская) (5 – 9 кл.)

10. Уровень развития коллектива (5 – 9 кл.)
11. Методы оценки: фронтальный, письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

возрастное психологическое консультирование.
12. Результаты динамики: формирование личностных результатов (в ходе внутренней 

оценкификсируются классным руководителем, педагогом-психологом).
Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов по формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах междисциплинарных учебных программ.
Основными объектами оценки метапредметных результатов являются:

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятеному пополнению,
переносу и интеграции;

 способность к сотрудничеству и коммуникации;



122. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная 
основа.
3. Олимпиадные и творческие задания, проекты и тп.

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является  защита  итогового индивидуального проекта.  Дополнительным источником данных о
достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения
проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. В ходе текущей,
тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных
и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности
навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной аттестации.  Для оценки динамики формирования и уровня сформированности
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных
достижений школьников все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и
коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в
соответствии с разработанными в школе:
а) программой формирования универсальных учебных действий;
б) внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающихся;

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:

 стартовой диагностики;
 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; промежуточных и итоговых

комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности
ключевых компетенций, познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;

 защиты итогового индивидуального проекта.
Процедура оценки метапредметных результатов
Предмет оценки: сформированность регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, педагог-психолог, обучающися. 
Задача оценки метапредметных результатов: определение уровня присвоения учащимися 
определенных универсальных учебных действий как средства анализа и управления своей 
познавательной деятельностью.
Форма проведения процедуры:
Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводят:
1) Заместитель директора по УВР/ педагог-организатор в рамках анализа воспитательной
работы (коммуникативные универсальные учебные действия; регулятивные универсальные
действия)

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля:
-по изучению состояния преподавания предметов; 3) Педагог-психолог в рамках
преемственности с начальной школой и при переходе обучающихся на уровень среднего общего
образования - коммуникативные, регулятивные, познавательные.
Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 1) Учитель в рамках:
-внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные работы и
срезы; -тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности;
-по итогам четверти, полугодия 2) Педагог-психолог, социальный педагог в рамках итогов
коррекционной работы с детьми «группы риска».
3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с фиксацией
результатов в оценочных листах.
Инструментарий:
1. Диагностические  задачи  по  проверке  отдельных  видов  универсальных  учебных  дей-ствий
(представленные в книге «Формирование универсальных учебных действий в основ-ной школе:
от действия к мысли.
Система заданий» под ред. А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение, 2011).



базовый,деятельности:исследовательской/проектнойкультурысформированности

В  соответствии  с  принятой   в   учреждении  системой  оценки  выделяется  три   
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4. Листы наблюдений (адаптированная методика М. Ступницкой).
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, наблю 
дение.
Результаты динамики: Результаты продвижения в формировании метапредметных ре зультатов 
фиксируются в материалах внутришкольного мониторинга.

1.3.2. Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, исследование,
выполняемые обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую,социальную, художественно-творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового учебного проекта (исследования)
осуществлятся в рамках проектной и исследовательской деятельности при подготовке к
внутришкольной Конференции проектных и исследовательских работ учащихся и обязательно
для каждого обучающегося. Его невыполнение равноценно получению
неудовлетворительной оценки поучебному предмету.
Требования к организации проектной деятельности:

1) обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта
(руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и
сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе и ВПО);

2) тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет
образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается обучающимся
совместно с руководителем проекта).

Обязательным требованием к проекту / исследованию является практическая
направленность продукта работы:

Защита  проекта  / исследования осуществляется  на  внутришкольной конференции,  в
состав экспертного совета определяется образовательной организацией.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по следующим
критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
про  являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета,
объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени,
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор
конструктивных стратегийв трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.

При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности
навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных
элементов  проекта  (продукта  и  пояснительной  записки,  отзыва,  презентации)  по каждому из
четырёх названных выше критериев.



продуктивныйи творческий.
Примерное содержательное описание каждого уровня

1) Базовый уровень
Авторы проектов / исследований:

 владеют навыками по определению темы проекта, цели и задач, формулированиюгипотезы и 
планированию работы над проектом;

 имеют выработанные представления о композиции и структуре проектной работы, о виде 
продукта проектной работы;

 обладают умениями применять теоретические методы, элементы экспериментального
исследования;

 умеют правильно описывать источники информации и составлять тезисы к работе;
 имеют навыки по написанию доклада для защиты проекта и созданию презентации;
 степень включенности учащегося в исследование не превышает 50%.

2) Продуктивный уровень
Авторы проектов / исследований:

 уверенно владеют умениями и навыками, соответствующими базовому уровню;
 создают проекты с обязательным применением методов экспериментального исследования и 

последующей апробацией его результатов;
 имеют выработанные представления о составлении паспорта исследовательской части работы;
 обладают устойчивыми умениями создания презентации проектной работы в формате «Power

Point» и составления защитной речи, а также умениями вести дискуссию по теме своей работы;
 степень самостоятельности учащегося при реализации задач проекта / исследования составляет

примерно 70 %.
3) Творческий уровень

Авторы проектов / исследований:
 уверенно владеют умениями и навыками, соответствующими продуктивному уровню;
 имеют навыки применения методов экспериментального исследования (лабораторный

эксперимент, моделирование, анкетирование, интервьюирование и т. д.);
 демонстрируют высокую степень самостоятельности в вопросах постановки проблемы

исследования, выдвижения и проверки гипотезы, формулирования цели и задач исследования,
поиска, анализа и обработки информации, составления паспорта исследовательской части
работы, навыков применения теоретических, эмпирических и математических методов
исследования, навыков измерений, обработки и глубокого анализа данных экспериментального
исследования.

Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Самостоятельн
о е

приобретение 
знаний и
решен
ие 
пробл
ем

Работа  в  целом
свидетельствует о
способности самостоятельно
с опорой на помощь
руководителя

ставить
проблему  и  находить  пути
её решения;
продемонстрирована
способность

приобретать новые знания и/
или  осваивать новые
способы

действий, достигать более
глубокого

понимания изученного

Работа в целом свидетельствует о
способности

самостоятельно ставить
проблему  и  находить  пути её
решения; продемонстрировано
свободное владение логическими
операциями,

навыками
критического мышления, умение
самостоятельно

мыслить;

продемонстрирована
способность на этой основе
приобретать новые знания и/или
осваивать новые способы
действий, достигать более
глубокого понимания проблемы
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Знание 
предмета

Продемонстрировано 
понимание

содержания 
выполненной работы. В 
работе и в ответах на 
вопросы по

содержанию
работы

отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано свободное
владение предметом проектной
деятельности.

Ошибки отсутствуют

Регулятивн
ые 
действия

Продемонстрированы навыки
определения темы и
планирования работы.
Работа

доведена до конца и
представлена

комиссии; некоторые  этапы
выполнялись под контролем
и при поддержке
руководителя. При этом
проявляются отдельные
элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося

Работа тщательно спланирована и
последовательно реализована,
своевременно пройдены все
необходимые этапы обсуждения
и представления. Контроль и
коррекция

осуществлялись самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки
оформления

проектной работы и
пояснительной за- писки, а
также подготовки простой
презентации. Автор отвечает
на вопросы

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение

хорошо 
структурированы. Все

мысли выражены
ясно,
логично, 

последовательно, 
аргументированно.
Работа/сообщение

вызывает интерес.  Автор
свободно отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, такая
оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев,
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и
сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и
способовдействий может быть зафиксирована на базовом уровне;

1) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт,

отвечающий исходному  замыслу, список использованных источников, положительный отзыв
руководителя, презентация проекта;

3) даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах
проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его
результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для
себя и/или для других людей продукт,  наличие творческого потенциала,  способность довести
дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен»



в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования
— аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.

Результаты выполнения индивидуального  проекта могут рассматриваться как дополни- тельное
основание при зачислении выпускника на избранное им направление профильного обучения.

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов
обеспечивается  за счёт  основных компонентов образовательного процесса – учебных
предме15тов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями



Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов,  в  том числе метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий. В учебном процессе оценка предметных
результатов проводится с помощью диагностических работ (входных, промежуточных,
итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.

Оценка предметных результатов обучающихся осуществляется на основании положения о
текущей и промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения.
Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней:

- базовый уровень достижений  — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне
образования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно»  (или
отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоени
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной
предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся
и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и
основательной подготовки по нему  такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по
профилю.

Подготовка  обучающихся, уровень достижений которых ниже  базового, соответствует
пониженному уровню достижений (оценка «неудовлетворительно», отметка «2»). Пониженный
уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки,о том,
что обучающимся не освоено более  половины планируемых результатов, которые осваивает
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее
обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания
повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики
затруднений в обучении,  пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в
достижении базового уровня.
Процедуры оценивания входного, промежуточного и итогового контроля различны.
Основные критерии оценивания устных ответов:
Оценка «5 (отлично)»:

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 
мате- риала;

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;

- отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, ѐ при
устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя,соблюдения культуры речи
Оценка «4 (хорошо)»: 16

- знания всего изученного программного материала;



- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике;

- незначительных  (негрубых)  ошибок  при  воспроизведении  изученного  материала,
соблюдения основных правил культуры речи.
Оценка «3 (удовлетворительно)»:

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,
затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи
учителя;

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменѐнные вопросы;

- наличия  грубых ошибок,  нескольких негрубых при воспроизведении  изученного
материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры речи, правил
Оценка «2 (неудовлетворительно)»:

- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельных представлений об изученном материале;
- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на стандартные вопросы;

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
Основные критерии оценивания при проведении тестирования:
Оценка «5 (отлично)»

- правильное выполнение обучающимся тестового задания на 80% и более;
Оценка «4 (хорошо)»

- правильное выполнение обучающимся тестового задания на 60% - 79%;
Оценка «3 (удовлетворительно)»

- правильное выполнение обучающимся тестового задания на 30% - 59%;
Оценка «2 (неудовлетворительно)»

- правильное выполнение обучающимся тестового задания менее чем на 30%.
При оценке  знаний, умений  и навыков учащихся учитель учитывает все  допущенные

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты:
Грубыми считаются следующие ошибки:

- незнание определения основных понятий,
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания для объяснения явлений;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;

К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков
второстепенными;

- недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена
отдельных основных вопросов второстепенными);

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:
- небрежное выполнение записей, таблиц.
- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:

· стартовой диагностики;

· тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
· творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного  материала  принимается  на  основе результатов  выполнения заданий
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение1750%
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.



нос

Процедура оценки предметных результатов Предмет оценки:
сформированность умений, знаний, компетентностей обучающихся.
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обучающиеся
Задача оценки предметных результатов:
- определение достижения учащимися базовой системы знаний по русскому языку и
математике,  метапредметных  действий:  речевых (навык  осознанного  чтения,  навык работы  с
информацией)  и коммуникативных сотрудничество с учителем и сверстниками)  как наиболее
важных для продолжения обучения;

- определение готовности обучающихся для обучения в основной школе;
- определение возможностей индивидуального развития обучающихся.

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:
1. Учитель в рамках внутришкольного контроля административные контрольные работы и срезы;

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по итогам четверти,
полугодия; промежуточной и итоговой аттестации.

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам четверти, го
да, промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение заданий базового или
повышенного уровня).
Инструментарий:

1. Диагностические задачи.
2. Итоговые проверочные работы.
3. Комплексные работы.
4. Олимпиадные и творческие задания, проекты.
5. Листы наблюдений

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование,
наблюдение.
Результаты динамики: Результаты продвижения в формировании таких действий, как
коммуникативные и регулятивные фиксируются в виде оценочных листов прямой или
опосредованной оценкой учителя, психолога, в портфолио ученика, листах самооценки.
Осуществление обратной связи через:

1. Информированность с целью обеспечения мотивации на обучение, ориентирование
на успех (отмечать даже незначительное продвижение, поощрение обучающихся, отмечать
сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе).

- педагогов об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях, заседаниях
ПМПК, посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);

- обучающихся о их личных достижениях (индивидуальные беседы, представление мате риалов
портфолио).

1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации  в
начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако
символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может
проводиться  также  учителями  с  целью оценки  готовности  к  изучению  отдельных  предметов
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть
формирующей,  т.е.  поддерживающей и направляющей усилия учащегося,  и диагностической,
способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в
обучении.  Объектом текущей оценки являются  тематические  планируемые результаты,  этапы
освоения которых зафиксированы в календарно-тематическом планировании. В текущей оценке
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы,
практические работы, творческие работы; индивидуальные и групповые формы работы, само- и18

взаимооценка,  рефлексия  и  др.)  с  учетом  особенностей  учебного  предмета  и  особен      тей



контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для
индивидуализации учебного процесса.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебно-познавательной и
творческой активности  учащегося,  направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся.  В портфолио включаются как работы учащегося  (в том
числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные
листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио
ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение  каких-либо  материалов в  портфолио без согласия обучающегося не допускается.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору
индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического  совета.  Результаты внутришкольного  мониторинга  являются  основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся науровне
основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебно го года.
Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных
достижений учащихся по всем предметам учебного плана на основании текущих
образовательных результатов, полученных за четверти (полугодия) без проведения
контрольно-оценочных процедур. Отметка выводится как среднее арифметическое,
округлѐнное по законамматематики до целого числа

и фиксируется в дневнике обучающегося.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой
аттестации.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой,  завершающей освоение  основной образовательной программы основного общего
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными
актами1.

Целью ГИА является  установление  уровня образовательных достижений  выпускников.
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и два
предмета по выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий в стандартизированной форме и в форме ГВЭ.

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе
накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По предметам, не
вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов    итоговой    оценки    достижения    планируемых    результатов    освоения
осно1в9ной образовательной программы основного общего образования с учётом:
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• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования

• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность школы и педагогов и в частности отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников основной школы.
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1.4.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного общего
образования  в  условиях  МКОУ СОШ с.  Саянское  (далее  —программа формирования  УУД)
конкретизирует требования ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным
результатам освоения АОП ООО, и служит основой разработки программ учебных предметов,
курсов.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-  развивающий потенциал
образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных
действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе
освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках
отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных)
компетенций.

Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования обучающихся с ЗПР обеспечивает:

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,
 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимостиот ее предметного содержания;
 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов у своения

содержания образования;
 создание условий для готовности обучающегося с ЗПРк дальнейшему

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в 
обучении;

 целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий

состоит в формировании обучающегося с     ЗПР         как субъекта   учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение комплексом универсальных учебных действий,

 составляющих операционный компонент учебной деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
 планировать   знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога.

Ценностные ориентиры начального общего образования
Данная программа предусматривает переход:

 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к
активному решению проблем с целью выработки определенных решений;

 отосвоения отдельных учебных предметов к поли
дисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;

 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 
активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный
и  государственный  заказ нашей  образовательной  организации,  выраженный в Требованиях к
результатам освоения адаптированной основной образовательной программыначального общего
образования, и отражают следующие целевые установки системы основного общего
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образования:
          формирование основ гражданской идентичности личности на базе:

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;

          формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

        формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на
основеобщечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков ,так и
поступков  окружающих людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как
регуляторов морального поведения;

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

          развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как
первогошага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:

 развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;

 формирование умения учиться и способности к организации
своейдеятельности (планированию, контролю, оценке);
          развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности

какусловия её самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступками умения адекватно их оценивать;

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,  ответственности за их
результаты;

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,  готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и
результатытруда других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения,
воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Понятие, функции, состав и характеристики  универсальных учебных действий на
ступени основного общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена наповышение
эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное
повышение их мотивации и интереса к учебе.

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е.
способность  учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.

Функции универсальных учебных действий:
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 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;

 создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над
предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного
содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и

коммуникативный.
Личностные универсальные действия:
У обучающихся с ЗПР будут сформированы:

1. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
2. способность к самооценке;
3. чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической

принадлежности;
4. представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных

народов,моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;

5. ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и
поступков других людей;
6. регулирование поведения в соответствии с познанными моральными
нормами и этническими требованиями;
7. ориентация на здоровый образ жизни;
8. понимание чувств других людей и
способность сопереживание им,выражающееся в конкретных поступках;
9. эстетическое чувство на основе знакомства с художественной
культурой;
10. познавательная мотивация учения.

Регулятивные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
 использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при

выполненииучебных заданий и в познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и

действия,необходимые для решения учебных задач;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 

способов контроля результатов;
 вносить необходимые коррективы в 

собственные действия по итогамсамопроверки;
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем;
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в 

работе надошибками.
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Познавательные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий (всправочных материалах учебника, в энциклопедиях);
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
 использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для 
решенияучебных задач;
 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);
 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану;
 выделять существенную информацию из читаемых текстов;
 строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной 
дляпонимания слушателем.

Коммуникативные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:

 владеть диалоговой формой речи;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при

работев паре;
 договариваться и приходить к общему решению;
 формировать собственное мнение и позиции;
 задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;
 способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач.

Преемственность программы формирования универсальных учебных действийпри
переходе обучающихся с ЗПР от начального к общему образованию.

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с появлением
федеральных государственных требований в основной школе обозначился переходот парадигмы
«знаний, умений, навыков» к культурно- исторической системно-деятельностной  парадигме
образования.

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий
предусматривает непрерывность ФГОС начального образования и ФГОС для детей с ОВЗ общего
образования. Она построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка  с  ЗПР как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей
культуры,  развития  «качеств личности,  формированию  предпосылок  учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных действий
реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности.

2.2. Программы отдельных учебных курсов и планируемые результаты основного
общего образования по предметным областям:

Программы курсов коррекционно-развивающей области разработаны в соответствии с
ФГОС ОВЗ НОО. Направления и содержание программы коррекционной работы
осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов.

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат:
1) пояснительную   записку,  в    которой   конкретизируются    общие    цели     при
получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;
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2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, коррекционного курса (в соответствии Варианта 7.1 АООП НОО ЗПР)
6) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов, реализуемых в
МКОУ СОШ с. Саянское на уровне основного общего образования представлены на сайте
школы в разделе «Сведения об образовательной организации/Образование.

2.3 Программа воспитания и социализации
Программа воспитания и социализации составлена на основе современных требований

к образовательной деятельности.  Это отражено в  новом Законе РФ «Об образовании» (2013),
Концепции ФГОС второго поколения (2009),  Фундаментальном ядре содержания образования
(2009),  Конституции РФ,  Концепции духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России (2009), Концепции воспитания детей Иркутской области (2013), Программе
развития воспитательной компоненты в МКОУ СОШ села Саянское (2014).

Школу сегодня рассматривают как важнейший фактор, обеспечивающий нравственную
модернизацию российского общества. Образованию отводится ключевая роль в духовно-
нравственной  консолидации  российского  общества,  его  сплочении,  в  укреплении  социальной
солидарности. Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и
гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как
единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, является
индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства.

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации и предусматривает формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
соответствующей социальной среды развития
обучающихся    и    включающего: воспитательную, учебную, внеучебную, социально
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных
моральных норм,  реализуемого  в  совместной  социально-педагогической  деятельности  школы,
семьи и других субъектов общественной жизни.

1. Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся.

В Концепции Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России были определены базовые национальные ценности, национальный нравственный идеал,
цели и задачи духовно нравственного развития и воспитания, а также сформулирован
социальный заказ современной общеобразовательной школе.

Цель и задачи воспитания и социализации школьников формулируются, достигаются и
решаются в контексте национального воспитательного идеала, который представляет собой
высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке.

Современный  национальный воспитательный идеал — это  высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённыйв
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

В соответствии с национальным воспитательным идеалом на сегодняшний день
сформулирована цель воспитания в школе: это высоконравственная, толерантная личность,
осознающая ответственность за своё будущее, за будущее своей родины ипланеты в целом.
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Первостепенной задачей школы является духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся. Школа призвана обеспечивать духовно-нравственное развитие и воспитание
личности обучающегося для становления и развития его гражданственности, принятия
гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и
общественной жизни.

В     сфере     личностного     развития     воспитание     обучающихся     должно     обеспечить:  
 готовность и способность к духовному развитию, нравственному совершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни;

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и
предметно-продуктивной деятельности, социальной мобильности на основе
моральныхнорм;

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению
трудностей;

 принятие личностью базовых национальных ценностей, отечественных духовных
традиций;

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм.

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность
инастойчивость в достижении результата;

 сознание ценности других людей, ценности человеческой жизни;
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед

прошлыми, настоящими и будущими поколениями.
 В     сфере     общественных     отношений:  
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих

национальных нравственных ценностей;
 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;
 осознание безусловной ценности семьи, понимание и поддержание

нравственных устоев семьи;
 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе.
 духовная, культурная и социальная преемственность поколений;
 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами

правопорядок.
В         сфере         государственных         отношений         воспитание         обучающихся         должно     содействовать:  

 формированию мотивации к активному и ответственному участию в
общественной жизни;

 укреплению демократического федеративного правового государства;
 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан.

2. Принципы       и    особенности       организации воспитания и социализации
обучающихся.

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:

Принцип ориентации на идеал.  В содержании программы должны быть актуализированы
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том
числе, в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. В качестве идеала школа
ориентирует свои учеников в первую очередь на героев русской истории, прославивших своё имя
беззаветным служением на благо и процветание Отечества.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод
воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора. Содержание учебного процесса,
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внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения.  Особое  значение  для  духовно-нравственного  развития  обучающегося  имеет  пример
учителя.

Аксиологический принцип. Сформированная индивидуальная система ценностных
ориентаций характеризует мотивационно-ценностное отношение личности к окружающему миру.
При условии интериоризации ценностей они приобретают побудительную силу мотива
деятельности, побуждают к активной деятельности, к самовоспитанию и саморазвитию личности.
Воспитание как социально организованный процесс присвоения общечеловеческих  ценностей
способствует духовному становлению личности. Принцип ориентации на идеал интегрирует
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения.
Принцип диалогического общения со Значимыми Другими. В формировании ценностей
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и
другими значимыми взрослыми.  Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного уважения  права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла
жизни невозможны вне диалогического общения подросткасо значимым другим.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-
деятельностный характер.  Подросток включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания
и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на
основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально- педагогической
деятельности различных общественных субъектов:  школы, семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных  религиозных и общественных организаций и др.
Школа берёт на себя роль ведущей в организации социально- педагогического партнёрства,
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся
в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-
педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в
рамках Программы воспитания и социализации обучающихся
Герменевтический принцип в воспитании и образовании личности основывается на

герменевтике как одном из способов философствования, где главным является истолкование,
понимание текстов. Понимание принимается как непосредственное проникновение в жизнь.
Понимание  собственного  духовного  мира  достигается  в  процессе  самонаблюдения,  понимание
чужого мира сопереживания, в чувствования. Обращаясь к традиции, культуре, тексту, понимая
его,  человек  образовывает  себя.  Это  происходит  в  процессе  диалога.  Человек врастает  в  мир,
входит в культуру. Образование как понимание выступает как обретение возможностей для
самореализации в культуре,  становление человека как духовного существа.  Понимание ведет к
способности суждения – способности не только пребывать в мире, но понять его и свое место в
нем, к самоопределению творческому и ценностному. Герменевтический принцип ориентируется
на пробуждение индивидуального сознания и его самоопределение в мире смыслов.

Синергетический принцип. Знания и опыт поведения ребенка могут формироваться не только с
целенаправленной подачи учителя, но и спонтанно, субъективно, непредсказуемо благодаря
процессам открытия их самим учеником при поддержке учителя. Человек развивающийся
находится в неустойчивом и нестабильном состоянии. Предсказуемость результатов образования
имеет относительный характер. В связи с этим цели образования не могут быть ограничены, так
как возможна в самом процессе воспитания и обучения актуализация интересов и потребностей
ребенка.  Самоутверждение,  самореализация  и  самоопределение личности  являются  следствием
самоорганизации личности, которое происходит при педагогической поддержке. Здесь не может
быть готового рецепта, одного правильного и однозначного ответа, принимаемого на веру.
Развитие человека увязывается со свободой и выбором, которые согласовываются с
возможностями и потребностями.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
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Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека.  Их
решение  требует  не  только  внешней  активности,  но  и  существенной перестройки внутреннего
душевного, духовного мира личности.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей.

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию.

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся. Задачивоспитания и социализации обучающихся на

ступени основного общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно-нравственного развития  личности гражданина России. Каждое из
этих направлений основано на определённой системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется последующим направлениям:

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество,  поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского  общества, социальная солидарность,
мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);

– воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);

– воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике,
вере,  духовности,  религиозной жизни человека,  ценностях религиозного мировоззрения,
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие
личности);

– воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное,
психическое,  социально-  психологическое,  духовное  здоровье;  экологическая  культура;
экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение;
экологическая этика; экологическая  ответственность; социальное партнёрство для
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие
общества в гармонии с природой);

– воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  (ценности:  научное
знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и
людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота,
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и
искусстве,эстетическое развитие личности).
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных икультурных 
традиций.

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Виды деятельности и формы занятий собучающимися.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности определяется в
соответствии с базовыми национальными ценностями. Духовно- нравственное развитие и
воспитание личности в целом является сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от
жизни человека во всей её полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры,
человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей
образ жизни народа и сознание человека.

Процесс  перехода  базовых ценностей в  личностные  ценностные  смыслы  и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения  собственного  отношения  к ней,  формирования  опыта  созидательной реализации
этих ценностей на практике. Основные направления духовно-нравственного воспитания
осуществляются через уклад школьной жизни, который организован педагогическим
коллективом, родителями, учреждениями дополнительного образования, и включают различные
виды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную на
основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных
духовных традиций народов России.

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий,
переживаний,накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети получают опыт
самостоятельной работы, работы в группе, команде, для успешного осуществления необходимо
соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей,
сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому
принимать помощь. На уроках дети коллективно переживают чувство радости от самого
процесса получения новых знаний,  огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении
все учебные предметы, изучаемые в школе, важны.

Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную
сторонусвоей индивидуальности.

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена следующими
направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного образования
школы:

1)Спортивно – оздоровительное: спортивные секции;

2) Духовно-нравственное: творческие объединения «Школьный театр», «Танцевальный
кружок» и др.,

3) Декоративно-прикладное: ДПИ, «Биссероплетение», «Пластилинография»

4) Общеинтеллектуальное направление – кружки «Занимательный английский», «Я
- исследователь» и др.
5) Туристско-краеведческое: «Литературное краеведение», «Краеведческое
объединение», «Туристическое объединение».

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования,
общественно-полезные практические занятия, конкурсы, акции, проекты, выступления, выставки.

4.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.

Основное содержание направления:
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 общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их  роли в  жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально- культурном значении, о ключевых ценностях
современного общества России;

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном  состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;

 понимание и одобрение правил поведения в обществе,  уважение органов и лиц,
охраняющихобщественный порядок;

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к
антиобщественным действиям,поступкам.

Виды     деятельности     и     формы     занятий     с     обучающимися:  

Изучают  Конституцию  Российской  Федерации,  получают  знания  об  основных правах и
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.

Знакомятся  с  героическими страницами  истории  России,  жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по
историческими памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). Знакомятся с историей и культурой
родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями
быта народов России (в процессе бесед, сюжетно- ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих
экспедиций, изучения учебных дисциплин). Знакомятся с важнейшими событиями в истории
нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения  классных  часов, просмотра учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении
мероприятий, посвящённых государственным праздникам). Знакомятся с деятельностью
общественных  организаций  патриотической  и  гражданской  направленности,  детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед
с представителями общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). Участвуют в беседах о подвигах
Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания,
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими. Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни
(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально- культурных
праздников). Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.

4.2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.

Основное содержание направления:

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи
всовременном мире;

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний
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инавыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со

сверстниками,старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением
в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

 осознанное  принятие  основных социальных ролей,  соответствующих  подростковому
возрасту: — социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина  (хозяйки), наследника  (наследницы); — социальные  роли в
классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, руководитель, организатор, помощник,
собеседник, слушатель; — социальные роли в обществе: гендерная, член определённой
социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен,
читатель, сотрудник и др.;

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.

Видыдеятельности     и     формы     занятий     с     обучающимися:  
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего

социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный перенос в положение другого
человека. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах  своей  жизнедеятельности:  общение,  учёба,  игра,  спорт,  творчество, увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:  сотрудничество со
сверстниками и с учителями. Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии
школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов
образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием
порядка,  дисциплины, дежурства и работы в школе;  контролируют выполнение обучающимися
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления
школой  и т. д. Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических  программ,  решающих конкретную социальную проблему школы,
сельского поселения. Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и
видеоматериалов и др.) определённые  ситуации, имитирующие  социальные  отношения  в  ходе
выполнения ролевых проектов.

4.3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.

Основное содержание направления:

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;

 понимание смысла гуманных отношений;
 понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои

отношения с людьми и поступать по законамсовести, добра и справедливости;
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,  нравственной

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо
отвнешнего контроля;

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить
начатое дело доконца;

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность
к  самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия,  лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.

Виды     деятельности     и     формы     занятий     с     обучающимися:  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют
в подготовке и проведении бесед.  Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе,
городу, селу, родному краю. Принимают добровольное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в  учёбе,
общественной  работе,  отдыхе,  спорте,  активно участвуют в  подготовке  и  проведении бесед о
дружбе, любви, нравственных отношениях. Получают системные представления о нравственных
взаимоотношениях  в  семье,  расширяют опыт позитивного  взаимодействия  в  семье (в  процессе
проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников,
выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями).Знакомятся с деятельностью традиционных
религиозных организаций.

4.4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни.

Основное содержание направления:

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;

 осознание нравственных основ образования;

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в

создании  материальных,  социальных и культурных благ;  знание  и уважение  трудовых
традиций своейсемьи, трудовых подвигов старших поколений;

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информациюи материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-
трудовых проектов;

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;

 готовность к профессиональному выбору (умение ориентироваться на рынке труда, в мире
профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и
возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и
умения,необходимые для профильного или профессионального образования);

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и
школе;готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;

 общее знакомство с трудовым законодательством;
 нетерпимое отношение к лени,  безответственности и    пассивности в

образовании и труде.
Виды     деятельности     и     формы     занятий     с     обучающимися:  

Участвуют в подготовке и проведении предметных, тематических недель, конкурсов
научно- фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. Ведут дневники экскурсий,
походов, наблюдений по оценке окружающей среды. Участвуют в олимпиадах по учебным
предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и
предметными кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. Знакомятся с
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профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». Участвуют в различных
видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. Приобретают умения
и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-
трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания
игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.),
раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в
творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как
подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). Участвуют во
встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников,
показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и
жизни. Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения
информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников,
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.)

4.5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образажизни.

Основное содержание направления:

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов
России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формахдеятельности;

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека; осознание единства и взаимовлияния различных
видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость),физиологического
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная
работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического
(способность  справиться  со  стрессом,  качество  отношений  с  окружающими людьми);
репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия
ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни человека;

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих наздоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающейсреды, биоразнообразия, экологическую безопасность;

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в
пропаганде идей образования для устойчивого развития;

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований;

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
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экологического здоровьесберегающего просвещения населения; • профессиональная
ориентация  с учётом представлений о  вкладе  разных профессий в  решение  проблем
экологии, здоровья, устойчивогоразвития общества;

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организацииобщественно значимой экологически ориентированной деятельности;

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии;  рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду  и творчеству для успешной
социализации;

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
мероприятиях,экологическом туризме;

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков идругих психоактивных веществ (ПАВ);

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство,распространяющим наркотики и другие ПАВ.

Виды         деятельности         и         формы         занятий         с         обучающимися  :
Получают представления о здоровье,  здоровом образе  жизни, природных возможностях

человеческого  организма,  их  обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о
неразрывной связи  экологической  культуры человека  и  его  здоровья  (в  ходе  бесед,  просмотра
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников,
сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам
оздоровления.  Учатся  экологически грамотному поведению в школе,  дома,  в природной среде:
организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и
животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых
игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических
слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую,
экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и
экспедициях. Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности
школьных экологических центров,  лесничеств,  экологических патрулей;  создании и реализации
коллективных природоохранных проектов.  Составляют правильный режим занятий физической
культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах
мониторинга. Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. Получают
представление  о возможном негативном влиянии компьютерных игр,  телевидения,  рекламы на
здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими
работниками, родителями). Приобретают навык противостояния негативному влиянию
сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ
(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов
и др.). Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими
организациями. Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:

 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей
местности, школы, своего жилища;

 мониторинг  состояния  водной и воздушной среды в  своём жилище,  школе, населённом
пункте;

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности
загрязнений, определение причин загрязнения;

 разработку  проектов,  снижающих  риски  загрязнений  почвы,  воды и  воздуха, например,
проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
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направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

4.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основэстетической
культуры.

Основное содержание направления:

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и
преобразования мира;

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественнойжизни;

 представление об искусстве народов России.

Виды     деятельности     и     формы     занятий     с     обучающимися:  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур
народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих
профессий,  экскурсий на художественные производства,  к  памятникам зодчества  и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры родного  края,  с
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в
системе экскурсионно- краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство
над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества,  тематических выставок).  Знакомятся с местными мастерами прикладного
искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки»,
«Чем красивы люди вокруг нас» и др.,  обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы,
телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического
содержания. Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на
уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. Участвуют
вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих
работ. Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,  стремятся
внести красоту в домашний быт.

5. Основные формы организации педагогической поддержки социализацииобучающихся.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России

социализация понимается как усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установлениясоциальных связей,
принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства
системы общественных отношений.

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по  направлениям
социального воспитания,  методического обеспечения социальной деятельности и формирования
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации
являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности,
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. Познавательная
деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода,
предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как
последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до
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освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности
в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества
и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание
подростка  как гражданина  и участника  общественных процессов.  Спектр социальных функций
обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида
деятельности обучающиеся должны иметь возможность:

 участвовать в принятии решений Совета школы;

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,дисциплины,
дежурства и работы в школе;

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в
школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных  социальных инициатив, а
также:

 придания общественного характера системе управления образовательнымпроцессом;
 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,

способствующего активной общественной жизни школы.

Важным условием педагогической  поддержки социализации  обучающихся  является  их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.  Организация  и
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её
главная  цель — превратить саму  трудовую деятельность в  осознанную  потребность.  По мере
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося
должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование
коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его
результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для другихдолжны стать основными
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют  соблюсти  баланс
между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его
социальными императивами гражданина. Социализация обучающихся средствами трудовой
деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как
важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов
трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями,
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно- полезная  работа, профессионально
ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для
проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа
родителей обучающихся.

5.1. Этапы организации социализации обучающихся, совместнойдеятельности 
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 
системой

дополнительного образования, инымисоциальными субъектами
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Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что основным
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социальным ожиданием для подростков является успешность, признание со стороны семьи и
сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных замыслов.
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального
воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующихэтапов.
1. Организационно-административный этап (ведущий субъект–администрация школы)
включает:

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития
общества игосударства;

 развитие форм социального партнерства с общественными институтами иорганизациями
для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой
социализации;

 координация деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, учителей,
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для
решения задач социализации;

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектившколы)
включает:

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации
обучающихся;

 обеспечение  разнообразия  форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения;

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности, с использованием знаний возрастной физиологи и социологии,
социальной и педагогической психологии;

 создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе обучения и
воспитания;

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, ее социальной и гражданской позиции;

 стимулирование  сознательных социальных инициатив  и  деятельности  обучающихся  с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).

3. Этап социализации обучающихся включает:
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 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением.

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту;

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения(хобби);

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;

 осознание мотивов своей социальной деятельности;
 развитие  способности  к  добровольному выполнению обязательств,  как  личных,  так  и

основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые
привычки поведения, волевые качества;

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение,  эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего
образования – содействие адаптации к условиям современной жизни, к реалиям общественного
развития, к профессиональной адаптации.

Социальное проектирование подростков как условие формирования личностных результатов
образования. Социальное проектирование важное направление в деятельности основной школы и
включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. Под социальной
пробой понимается такой вид социального взаимодействия, в ходе которого подросток получает и
присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего
социального взаимодействия.  Как правило, место социальных проб в основной школе - учебный
предмет обществознание.  Социальная практика – это, во- первых, процесс освоения,  отработки
социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны
социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую
социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. Социальный
проект – создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум
в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности
является средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой,
воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность –
мостом, связывающим социум и личность. Освоение социальной практики предполагает
получение опыта социальной пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные
навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт
социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и
с ее видимой стороной); реализация социального  проекта предполагает включение в качестве
проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для
освоения подростком социальной практики или социального проекта  как вида деятельности не
обязательно содержательное единство осуществляемых этапов.

Таким образом,  проба,  практика  и  проект  могут существовать  как взаимодополняющие,
опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные,
завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. Социальное проектирование
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– цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, логически и структурно связаны
друг с другом. В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в
ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе
проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. Объектом
деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:

– социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания,
 сквернословие, алкоголизм); социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи,

к детям;
 отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие,

влияние, др.); социальные институты (органы власти и управления, политическая партия,
школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); социальная среда: ландшафт в
целом(городской, сельский),

 социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак,
игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.)

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые,
вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не
может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия,
приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной
деятельности,общий уровень психического развития — те критерии, качественные характеристики
которых, с одной стороны, являются  показателями степени готовности подростка к социальному
проектированию,  а  с  другой — базой,  основой проектирования.  Поэтапное  прохождение через
пробу,  практику  и  проект  формирует  внутри  предшествующей  деятельности  предпосылки  для
развития следующей. Параллельно с этим специально организуется учебная деятельность
подростка, целью которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и
основных навыков его проведения. Ожидаемые результаты социального проектирования:

– повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное
практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и
принять их предложения по улучшению социальной ситуации;

– реальный вклад учащихся  в  изменение  социальной ситуации в  местном  сообществе:
положительные изменения в сознании детей и подростков,  повышение уровня общей
культуры воспитанников; наличие у членов проектных групп сформированных навыков
коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального
социально полезного дела;

– изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично
включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в
местномсообществе

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию
и социализации учащихся школы

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным
учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных
условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального
развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных
программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета.  Взаимодействие школы и семьи имеет
решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника.

В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта.

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать
традиционные российские религиозные организации.

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению
педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов педагогической
работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями дополнительного
образования.
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6.1. Повышение педагогической культуры родителей

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося.
В силу этого повышение  педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как
одно из важнейших направлений воспитания социализации школьников. Необходимо
восстановить с учетом современных реалий традиции содержательного педагогического
взаимодействия семьи и школы. В быстроменяющемся мире родители,  чтобы не разрушить
семейные связи, должны  развиваться  так же  динамично, как  и  их дети.  Права  и  обязанности
родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона  Российской Федерации «Об
образовании».

Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры родителей  основана  на
следующих принципах:

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;

– сочетание педагогического просвещения с педагогическимсамообразованием родителей;
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей;

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;

– опора на положительный опыт семейного воспитания.

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей
и приоритетов  деятельности  школы по  воспитанию и социализации своих детей,  в разработке
содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке
эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания деятельности
школы по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по повышению
педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы
в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть  родителям возможности
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных
программах и мероприятиях.

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержаниеосновных
направлений воспитания и социализации учащихся основной школы.

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями, как
правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней.

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы
следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, организационно-
деятельностная и психологическая игра, собрание- диспут, родительский лекторий, семейная
гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар,  педагогический
практикум, тренинг для родителей и др.

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни школьника. В
силу этого повышение педагогической культурыродителей необходимо рассматривать как одно из
важнейших направлений воспитания и социализации школьников.

6.2. Взаимодействие школы с общественными организациями

Школа взаимодействует с общественными организациями для создания достаточных условий
духовно-нравственного развития школьника, его воспитания и полноценной социализации в
контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной
программы воспитания и социализации обучающихся. Школа может приглашать представителей
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традиционных общественных и религиозных организаций для проведения отдельных мероприятий
в рамках основных направлений воспитания и социализации школьников, осуществлять
педагогическое взаимодействие с традиционными общественными и религиозными
организациями на систематической основе, привлекать квалифицированных представителей
традиционных общественных организаций к разработке программы воспитания и социализации
учащихся школы.

6.3. Организация единого социализирующего пространства

Субъек
ты 
социализ
ац
ии

Функции (задачи) Формируемы
й социальный 
опыт

Администр
ац 
ияшколы

Реализация нормативов
кадрового, финансового,
материального
обеспечения
школы

Создание условий 
социализации

учащихся школы

Методический совет Методическое
обеспечение, 

тьютерское сопровождение 
авторских программ, 
проектов,
социализацию учащихся

и практическая
подготовка

учителя к
реализации

задач
социализации

учащихся
Учреждения
дополнительно
го образования

дет
ей(ЦВР)

Расширение сферы 
творческой самореализации 
учащихся с учетом их
индивидуальных возможностей

Опыт интеллектуального,
технического,
художественного
творчества; социальных
акций  и  участия в них;
опыт делового
взаимодействия,

Учреждения культуры
(музеи, библиотеки,
общественные
фонды)

Содействие в формировании
социального опыта детей на
основе музейной
педагогики, 
социальной практики 
общественных
фондов, 
информационного 
многообразия
библиотечных фондов

Опыт работы с
музейной 

экспозицией; читательский 
опыт, опыт
работы с
библиотечным
фондом, опыт

поиска необходимой
информации;

Детские 
обществен
н ые 
организац
ии

Взаимодействие с Детско-
юношеским общественным
объединением района
«Выбор»

Опыт участия в работе
общественных организаций;
опыт социальной
активности, проявления
самостоятельности и

ответственности,
рефлексивной

оценки
результатов

социальной
практики;  опыт
реального управления и
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действия.
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Зрелищные
учреждения 
(Драматический 
театрг.Черемхово
; )

Приобщение         к
богатству
классического и современного
искусства, воспитание
уважения к творчеству
исполнителей. развитие

эстетического кругозора с
использованием средств
театральной педагогики
(встреч  с  создателями
спектакля, обсуждений.
дискуссии по зрительским
впечатлениям и т п.)

Опыт восприятия
спектакля,
кинофильма, музыкального
произведения;
формирование зрительской
культуры; опыт восприятия

спектакля (кинофильма) как
результата комплексного
взаимодействия автора,
режиссера,  художника,
актеров и
многообразных

служб, обеспечивающих
рождение

сценического произведения
Совет ветеранов
селаСаянское

Сохранение исторической
памяти; поддержка ветеранов;
содействие патриотическому
воспитанию населения

Опыт общения с
людьми
разных

поколений;опыт 
проявления нравственно 
ценного отношения

к героическому 
прошлому народа,

заслугам
ветеранов; 

опытпомощи, заботы о 
них;

формирование 
позитивного отношения К
старшему поколению в 
своей семье.

Детский сад Предшкольная подготовка
детей.

Опыт шефства, применения
на
практике  полученных
знанийи умений при
совместном проведении

праздников, выступлений,
игр и т.д.

Редакция газеты 
«Моё село»

Освещение актуальных тем
воспитания в СМИ района;
освещение интересных дел,
событий школы.

Опыт 
сотрудничества 
учащихся, 
реализация
индивидуальных

интересов, творческих
способностей (учащиеся в 
роли корреспондента).
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7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся.

Важным условием социализации ребенка  является  формирование  адекватной  самооценки,
создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими участниками
образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют:

1. Награждения учащихся  грамотами,  благодарностями,  сертификатами,  ценными подарками,
значками;

2. Проведение конкурсов на лучшее Портфолио обучающихся;

3. Проведение предметных олимпиад, смотров знаний, интеллектуальных игр, творческих
конкурсов по различным направлениям;

4. Проведение конкурса «Ученик года», «Конкурс Талантов» (поочередно, раз в два года);
5. Ведение   школьной   книги    почета,     публикация    в     буклетах    «Лучшие

выпускники района»;

8. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. Портрет
выпускника основной школы.

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования обучающимися могут быть достигнуты следующие результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно- историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родным языкам: русскому  и языку  своего народа, народным традициям,
старшему поколению;

– знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства,  субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных правах и обязанностях граждан России;

– системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны;

– опыт социальной и межкультурной коммуникации;

– представление об институтах гражданского общества, их истории и  современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

– понимание защиты Отечества как конституционного долга  и священной  обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;

– уважительное отношение к органам охраны правопорядка;

– знание национальных героев и важнейших событий истории России;

– знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:

– позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;

– умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 
духовных ценностей и моральных норм;

– первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурныхгрупп конструктивной общественной направленности;

– сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный  и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;



46

– знание  о  различных  общественных  и  профессиональных  организациях,  их  структуре,
целяхи характере деятельности;

– умение  вести  дискуссию  по  социальным вопросам,  обосновывать  свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

– умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;

– умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых  и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;

– ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных
моральных норм;

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:

– ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;

– чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;

– умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы;

– понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;

– установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;

– уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;

– знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

– понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;

– понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять  их независимо от внешнего контроля, умение  преодолевать конфликты в
общении с ними;

– готовность  сознательно  выполнять  правила  для  учащихся,  понимание  необходимости
самодисциплины;

– готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;

– стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

– потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;

– умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские,  гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление кчестности и скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и
любви;

– понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
– осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,

продолжения его рода;

– понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния



47

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.

– понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое  состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

– умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа

жизни

– ценностное  отношение  к  своему здоровью,  здоровью родителей,  членов своей семьи,
педагогов, сверстников;

– знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного
коллектива);

– умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с
людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье человека;

– понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;

– знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

– умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности вцелях укрепления
физического,духовного и социально-психологического здоровья;

– интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;

– знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;

– личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;

– резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков идругих психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам
и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики
и другие ПАВ;

– умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
– понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в

жизни, труде, творчестве;
– понимание нравственных основ образования;

– начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;

– умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
исследовательских задач;

– самоопределение в области своих познавательных интересов;

– умение организовать процесс самообразования, творчески и критически
работать с информацией из разных источников;

– начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов;

– умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;

– понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни.
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– осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
созданииматериальных, социальных и культурных благ;

– знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;

– умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;

– начальный опыт участия в общественно значимых делах;

– навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми;

– знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-
психологическимкачествам, знаниям и умениям человека;

– сформированность первоначальных профессиональных намерений и 
интересов;

– общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):

– ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

– знание основных социальных моделей, норм и правил экологического
поведения;

– знания о нормах и правилах экологической этики и экологического
законодательства;

– знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;

– знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли 
человека в природе;

– опыт участия в общественно значимых делах по охране природы;

– навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами;
– опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных

экологических проектах;
– умение анализировать  изменения в  окружающей среде и прогнозировать  последствия

этихизменений;
– умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений

вэкосистемах;
– отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологическихпроблем на различных территориях и акваториях;

– сформированность собственных убеждений в сфере экологии;

– осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека  и экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья
и безопасности;

– начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
созданииэкологически безопасного уклада школьной жизни;

– умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формахдеятельности;

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
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культуры (эстетическое воспитание):
– ценностное отношение к прекрасному;

– понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;

– способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;

– опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

– представление об искусстве народов России;

– опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России;

– интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественнойсамодеятельности;

– опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать
себя в доступных видах творчества;

– реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся наступени
основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
школьник  вследствие  участия  в  той  или иной деятельности  (например,  приобрел,  участвуя  в
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил  и прочувствовал  нечто как ценность)  эффекта –  последствия  результата,  то,  к чему
привело достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т.д.). При этом учитывается, что достижение эффекта –
развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д.
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по
трем уровням.

Первый         уровень         результатов         –   приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых и  неодобряемых  формах
поведения  в  обществе  и  т.п.),  первичного  понимания  социальной реальности  и  повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, в
которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень         результатов   – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто  узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за
пределами школы, в открытой общественной среде. С переходом от одного уровня результатов к
другому существенно возрастают воспитательные эффекты: - на первом уровне воспитание
приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько
научные знания, сколько знания о ценностях; - на третьем уровне создаются необходимые
условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой
деятельности. Данный уровень результатов актуален для обучающихся среднего общего
образования. Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
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осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся
их личностными смыслами, духовно- нравственное развитие школьников достигает
относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной,
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном,  этническом,  религиозном,  тендерном и других аспектах.  Таким
образом,  программа  воспитания  и  социализации обучающихся  на ступени основного  общего
образования направлена на создание портрета выпускника школы.

Портрет выпускника основной школы

– ий  свой  край  и  своё  Отечество,  знающий  русский  и  родной  язык,  уважающий
свойнарод, его культуру и духовные традиции;

– сознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;

– ктивно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;

– меющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и
деятельности, способный применять полученные знания на практике;

– оциально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки
снравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом,
Отечеством;

– важающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

– сознанно  выполняющий  правила  здорового  и  экологически  целесообразного  образа
жизни,безопасного для человека и окружающей его среды;

– ентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

9. Мониторинг эффективности реализации программывоспитания и социализации
обучающихся

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением
Программы духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации учащихся.

В качестве  основных показателей  и объектов  исследования  эффективности  реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся;
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении;
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся:

– принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития 
учащихся, в качестве составных (системных) элементов общего 
процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;

– принципличностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на 
изучение духовно-нравственного развития и социализации учащихся в единстве
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основныхсоциальных факторов их развития — социальной среды, воспитания,
деятельности личности, ее внутренней активности;

– принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры  для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в
процессе исследования;

– принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на духовно-нравственное развитие и социализацию учащихся;

– принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот принцип также
предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся.

9.1. Критерии, показатели эффективности деятельности школы по психолого-
педагогической поддержке социализации обучающихся на ступени основного общего

образования
Для учащихся - уровень достижения системы базовых ценностей общества:
1. Степень развитости речевого общения подростков, что предполагает: наличие

большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и
изложения высказывания;  точное восприятие устного слова и точную передачу идей
партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела;
корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы
партнеров.

2. Степень развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктивному
сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется
трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности
(учебной, творческой, исследовательской и др.).

3. Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его развития.

4. Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по
психолого-педагогической  поддержке  и  стимулированию этого процесса  со  стороны
школы.

Для учителя - уровень социально-педагогического партнерства в целеполагании и
деятельности:

– умение ставить цели совместной деятельности;
– умение реализовывать принципы открытости образования во взаимодействии с 
различными социальными партнерами.

Для администрации – уровень управления системой качественныхизменений:
– умение проектировать изменения;
– умение проводить контрольно-оценочную деятельность процессов и результатов в 

условиях инновационной деятельности;
– умение строить программы ресурсного обеспечения изменений.

Для школы в целом - содержательная, технологическая, организационная целостность 
реализациицелей:

– проектирование новых результатов деятельности школы;
– выстраивание субъект-субъектных отношений в процессе образования и

социализации личности;
– обеспечение единства учебной, внеучебной деятельности и дополнительного

образования как условия достижения целей.

10. Методологический инструментарий мониторинга воспитания исоциализации
обучающихся

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов.

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного развития,
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воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и способов выполнения
учащимися ряда специально-разработанных заданий.

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию

духовно-нравственной культуры и социализации учащихся  используются следующие виды
опроса:

– анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;

– интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении
разговора  между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования духовно-нравственного
развития и социализации учащихся.  В ходе интервью исследователь  не высказывает
своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или
задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;

– беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически  направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях формирования духовно-нравственной культуры и
социализации учащихся

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого- педагогическийметод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга духовно-
нравственного развития учащихся предусматривается использование следующих видов
наблюдения:

– включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которыхон
оценивает;

– узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных
параметров (психолого-педагогических явлений) духовно- нравственного развития,
воспитанияи социализации учащихся.

Особо следует  выделить  психолого-педагогический эксперимент как основной метод
исследования духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение
в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов
исследования, направленных на оценку эффективности образовательного учреждения по
формированию духовно- нравственной культуры и социализации учащихся.

Основной целью исследования является изучение динамики духовно- нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся в условиях специально-организованной
воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).

В рамках психолого-педагогического исследования духовно-нравственного развития и
воспитания следует выделить три этапа:

Этап 1.  Контрольный этап исследования  (диагностический  срез)  ориентирован  на  сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным
учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы духовно- нравственного развития, воспитанияи
социализации учащихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным
учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся.

Заключительный этап предполагает исследование динамики духовно- нравственного
развития и социализации учащихся.
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Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой(профессиональной)
и здоровьесберегающей культуры учащихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной,  психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Критерии изучения духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся:

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
учащихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно-нравственного развития
и  социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (диагностический);

2. Инертность положительной динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной динамики  и возможное увеличение отрицательных значений показателей
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования
(диагностический);

3. Устойчивость (стабильность)  исследуемых показателей  духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольного
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых
систем у  подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей может являться
одной из характеристик положительной динамики духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся.
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11. Сроки реализации программы

№

п
 
п
.

Содержание работы Ожидаем
ый 
результа
т

Сроки Ответственные

1. Разработка программы
«Воспитание и социализация
обучающихся на ступени
основного  общего
образования на 2015-2020 гг.

Создание
програм
мы

Я
нв
ар
ь- 
ап
ре
ль
20
1
5 г.

Администрац
ия, классные 
руководители,
педагог- 
психолог

2. Разработка и внедрение
подпрограмм

по направлениям
основной программы.

Создание 
подпрограмм

по 
направлениям

Сентя
бр ь
-
декабр
ь 2015
года

Классные 
руководители
, 
администрац
ия, психолог

3. Разработка

плана мероприятий  по
реализации программы
«Воспитания и социализации
обучающихся на ступени
основного

общего образования».

Создание 
плана 
мероприят
ий

Де
к 
аб
рь 
20
15
г.

Администрац
ия, педагоги

4. Организация деятельности с
учащимися по

всем
направлениям программы

Развитие 
различных 
умений и
навыков,
формирован
ие 
творческого 
потенциала 
учащихся

2015-
2020 гг.

Администрац
ия, педагоги,
психолог

5. Создание  условий  для
развития содержания
воспитания и социализации,

методов
воспитания,

основных образовательных
компетенций  и ценностей  в
системе  воспитания
обучающихся на ступени
основного общего

Высокий 
уровень 
профессионал
ьн ого

мастерства 
педагогически
х кадров, а

как 
следствие 
ориентирован
ие учащихся на 

2015-
2020 гг.

Администрац
ия, классные 
руководители,
родители
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образования ценностные 
установки в 
жизни

как
основополага
ющ ие

6. Создание условий
для 

самообразования
педагогов в

области 
системы воспитания.

Использование
современных 
средств и
методов в 
воспитании.

2015-
2020 гг.

Админист
ра ция
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7
.

Распространение
педагогического опыта по
проблеме через проведение
открытых

внеклассных мероприятий,
классных  часов, мастер-
классов, педсоветов и
другие формы работы

Создание
воспитательн
ой системы 
класса.

2016-
2020 гг.

Администрация,
классные 
руководите
ли, учителя-
предметники
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8. Создание условий
для 

равноправного 
взаимодействия школы и 
семьи в развитии 
личности учащихся

Оказание
благоприятного
воздействия

на реализацию 
способностей 
учащихся во 
всех областях
жизнедеятельн
ос ти

2015-
2020 гг.

Психолог, 
классные 
руководите
ли

9. Организация мониторинга. Таблицы,
диаграмм
ы, 
психолог
о-
педагогическ
ое 
наблюдение

2015-
2020 гг.

Администра 
ция, классные
руководители
, психолог,
зам по ВР.

Программа коррекционной работы ООП ООО

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АОП ООО, позволяющего
учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи программы:

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АОП ООО и интегрировании

в образовательный процесс;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в

образовательно-воспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность  на  основе  координации  педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной
психолого-педагогической коррекции;

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и
методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;

- осуществление индивидуально- ориентированной психолого- педагогической помощи
обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);

- разработку и реализацию индивидуально ориентированную программу коррекции и
развития обучающегося, организацию индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих  занятий  для  обучающихся с  учетом индивидуальных  и  типологических
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особенностей психофизического развития ииндивидуальных возможностей;
- возможность    освоения     обучающимися     с     задержкой     психического     развития
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адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и 
их интеграции в образовательном учреждении.

Программа направлена:
- оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы

начального общего образования,
- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму,
- психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении,
- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания,  позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

- 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 детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса;

- 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;

- единство психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип обеспечивает
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в
деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы;

- сотрудничество с семьей. Принцип основан на признании семьи как важного участника
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития
ребенка и успешность его интеграции в общество;

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательную организацию, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения.



60

Направления коррекционной работы
№ Направление Содержан

ие
Результат

1 Диагностичес
ко е

– своевременное выявление
детей, нуждающихсяв
специализированной помощи;
- раннюю (с первых дней
пребывания ребенкав
образовательной организации)
диагностику отклонений в
развитии и анализ причин
трудностей адаптации;
-комплексный  сбор  сведений  о
ребенке на основании
диагностической информации  от
специалистов разного профиля;
-определение  уровня
актуального и зоны
ближайшего развития
обучающегося  с  ОВЗ,
выявление его резервных
возможностей;

- изучение
развития эмоционально-

волевой сферы и личностных
особенностей

обучающихся;
- изучение  социальной
ситуации развития и условий
семейного воспитания ребенка;
- изучение адаптивных
возможностей  и  уровня
социализации ребенка с ОВЗ;
- системный

разносторонний контроль
специалистов  за  уровнем  и
динамикой развития ребенка;
- анализ

успешности коррекционно 
развивающей работы.

- оценка
контингента 

обучающихся для 
учёта особенностей

развития детей,
определения 

специфики и их 
особых 
образовательных 
потребностей;
- оценка 
образовательной 
среды с целью

соответствия 
требованиям 
программно- 
методического 
обеспечения, 
материально- 
технической и 
кадровой базы 
учреждения.
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2. Коррекционн
о- 
развивающее

-выбороптимальных для развития
ребенка с ОВЗ коррекционных
программ/методик, методов и
приемов обучения в соответствии
с его особыми образовательными
потребностями;
- организацию и проведение
специалистами индивидуальных и
групповых коррекционно
развивающих занятий,
необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей
обучения;
-системное воздействие на
учебнопознавательную
деятельность ребенка в динамике
образовательного

процесса, направленное на
формирование универсальных
учебных  действий  и коррекцию
отклонений в развитии;
- коррекция и развитие высших
психических функций;
-развитие эмоциональноволевой и
личностной сферы ребенка и
психокоррекцию его поведения;
- социальная защита ребенка в
случае неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.

организованный 
образовательный 
процесс,

имеющий 
коррекционно- 
развивающую 
направленность и 
процесс

специального 
сопровождения детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья при
специально

созданных 
(вариативных)

условиях 
обучения,

воспитания, развития,

социализации 
рассматриваемой 
категории детей.

3. Консультативное - выработка  совместных
обоснованных рекомендацийпо

основным направлениям работы  с
обучающимся с ОВЗ, единых для
всех участников образовательных
отношений;
-консультирование

специалистами педагогов по выбору
индивидуально

ориентированных методов и приемов
работы с обучающимся с ОВЗ;
- консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии
воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка
с ОВЗ.

-внесение

необходимых 
изменений в 
образовательный
процесс и процесс
сопровождения
детей  с ОВЗ,
корректировка
условий и форм
обучения, методов и
приемов работы
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4. Информационно
-
просветительс
ко е

-различные  формы
просветительской деятельности
(беседы, печатные материалы),
направленные на разъяснение

участникам
образовательных отношений —
обучающимся (как имеющим, так и
не  имеющим  недостатки  в
развитии), их

родителям
(законным

представителям), педагогическим
работникам — вопросов,
связанных с особенностями
образовательного процесса и
сопровождения детей с ОВЗ;
– проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей по

разъяснению 
индивидуальнотипологических 
особенностей   различных

категорий детей с 
ОВЗ.

-констатация 
соответствия

созданных 
условий и

выбранных 
коррекционно- 
развивающих и 
образовательных 
программ

особым 
образовательным 
потребностям ребѐнка;
-
разъяснительна
я деятельность 
по
вопросам, связанным с 
особенностями 
образовательного 
процесса для

данной 
категории детей, со 
всеми

участниками 
образовательного 
процесса 
обучающимися (как 
имеющими, так и не 
имеющими недостатки 
в развитии), их 
родителями 
(законными
представителям
и), 
педагогическим
и работниками

Этапы реализации программы
Для реализации требований к программе коррекционной работы, обозначенных в ООО

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие
специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед.

Программа коррекционной работы разработана рабочей группой образовательной
организации поэтапно.

Этап реализации Деятельность Результ
ат

Сбор и 
анал
из

информации

Информационн
о- 
аналитическая
деятельность

Оценка контингента обучающихся для
учёта особенностей развития

детей,  определения
специфики и          их

особых
образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью
соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-
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технической и кадровой базы учреждения
Планирован
ие, 
организация,
координация

Организационн
о-
исполнительск
ая
деятельность

Организованный
образовательн

ы й процесс, имеющий
коррекционно- развивающую
направленность и процесс

специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями

здоровья при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации

рассматриваемой
категории детей.
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Диагностика 
коррекционн
о- 
развивающей
образователь
но й
среды

Контрольно-
диагностическ
ая 
деятельность

Констатация соответствия
созданных условий и
выбранных
коррекционно- развивающих

и образовательных 
программ особым образовательным 
потребностям ребёнка

Регуляция и
корректировка

Регулятивно- 
корректировочн
ая деятельность

Внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и

процесс сопровождения детей с
ограниченными 

возможностями здоровья,
корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы

Для реализации программы в образовательной организации создана служба
комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия
в письменной форме их родителей (законных представителей).

Комплексное  психолого-социальное сопровождение и  поддержка  обучающихся  с  ОВЗ
обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом,
социальным педагогом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными
нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом.
Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.

Одним из  условий комплексного  сопровождения  и  поддержки обучающихся  является
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей).

Ответственность участников реализации программы коррекционной работы
Каждый участник реализации программы коррекционной работы имеет круг

полномочий:
Должность Деятельнос

ть
Учитель будет: интересоваться проблемами ученика, осуществлять

индивидуальный подход в подборе
необходимого учебного

материала,  соблюдать  педагогический  такт  и  терпение,
поддерживать доверительные отношения с учеником и родителями,
оказывать консультативную помощь, вести мониторинг
индивидуальных достижений обучающегося, сообщать родителям,
классному руководителю  обо  всех  трудностях  и  успехах,
присутствовать на всех заседаниях участников группы, принимать
участие в обсуждении проблем и перспектив обучающегося.

Классный 
руководитель 
будет:

осуществлять сопровождение занятий, организовывать
продуктивную внеурочную деятельность ученика, привлекать к
участию в общественной деятельности и самоуправлении класса и
школы,  показывать  ученику  моральную  помощь  и  поддержку,
вести мониторинг индивидуальных достижений обучающегося,
помогать ученику в планировании дел по преодолению проблем,
организовывать встречи родителей с предметниками, сообщать
администрации о состоянии дел сопровождаемого ученика,
присутствовать на всех заседаниях участников группы, принимать
участие в обсуждении проблем и перспектив обучающегося.
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Педагог-
психолог, 
дефектолог
будут:

обеспечивать психолого-педагогическое диагностирование
обучающегося на всех этапах маршрута поддержки, морально
поддерживать,  поощрять  обучающегося,  подготовить
рекомендации для участников маршрута поддержки в рамках
собственной компетенции,  присутствовать  на  всех  заседаниях
участников группы, принимать участие в обсуждении проблем и
перспектив
обучающегося.

Родители будут: следить за распорядком дня ребенка, его здоровым образом жизни,
осуществлять  контроль  выполнения  домашних  заданий,
реагировать на  требования  педагогов,  неудачи  ребенка,
анализировать  результаты образовательной деятельности своего
ребенка, нести личную ответственность  за  этот  результат,
оказывать  только  положительное влияние на эмоциональное
состояние ребенка, заниматься воспитанием ребенка, служить
личным примером для него, организовывать продуктивный отдых
ребенка, присутствовать на всех заседаниях участников группы,
принимать участие в обсуждении проблем и перспектив
обучающегося.

Обучающийся 
будет:

добросовестно  готовиться  к  урокам  (выполнять  все
индивидуальные задания) на уроках выполнять задания учителя, не
отвлекаться, сообщать учителю, классному руководителю обо всех
трудностях  и успехах, представлять и анализировать результаты
собственной образовательной деятельности, нести личную
ответственность за результат; анализировать свои поступки, нести
личную ответственность  за  них,  поддерживать  доверительные
отношения  с родителями и педагогами, систематически вести
Дневник индивидуального сопровождения, присутствовать на всех
заседаниях участников группы, принимать участие в обсуждении
собственных проблем и перспектив.

Заместитель
директора

по УВР 
должен:

Подготовить нормативно-правовую
документацию, регламентирующую

деятельность в соответствии с настоящим положением,
разрабатывать и утверждать планирование в рамках психолого-
педагогического  сопровождения,  оказывать  методическую
поддержку всем участникам сопровождения, обеспечить
непрерывное,  эффективное  взаимодействие  участников  группы,
вести аналитическую  документацию,  обобщать  представленные
сведения, осуществлять контроль за выполнением всех процедур
сопровождения, принимать участие в разработке мероприятий
улучшению результатов работы с обучающимся.

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,
положение и регламент работы прописано в Положении о психолого- педагогическом консилиуме
в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждение средняя общеобразовательная
школа с. Саянское.

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог,
педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также представитель администрации.
Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 42, 79).

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных,
кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических,
информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).

Интеграция в работе специалистов консилиума предполагает, что, находясь в системе



66

образования, воспитанники с ОВЗ должны в полной мере овладеть образовательной программой.
Участвуя в сопровождении ребенка, каждый из специалистов хотя и в  разной степени, но в
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полной ответственности за усвоение ребенком объема программы обучения. Для успешного 
решения этих задач выработаны следующие направления деятельности консилиума.

Виды консилиумной деятельности и решаемые задачи

Планов
ый

Внеплановый

-Уточнение стратегии и
определение тактики 

сопровождения детей с ОВЗ;
-Разработка

индивидуального образовательного 
маршрута;

-Выработку согласованных решений 
по определению образовательного

коррекционно-развивающего 
маршрута и дополнительных 
программ развивающей или

коррекционной и 
абилитационной работы;

-Динамическую оценку состояния
ребенка и коррекция ранее намеченной
программы.

-Решение вопроса о принятии
необходимых экстренных мер по
выявившимся обстоятельствам;

-Изменение направления ранее проводимой
коррекционно- развивающей

работы визменившейся
ситуации или в случае ее

неэффективности;
-Изменение ИОМ
-Решение вопроса об изменении

образовательного маршрута (в рамках
деятельности  данного  ОУ,  либоиного
типа учебного заведения

(повторное прохождение
ППК).

Внеплановые заседания проводятся по запросам специалистов, организующих
коррекционно-развивающее обучение с детьми, а также по запросам родителей (законных
представителей) учащихся ОУ. Поводом для внепланового ППк является отрицательная динамика
развития ребенка и необходимость изменения ранее проводимой коррекционной работы.

Задачами внепланового консилиума являются:
– решение вопроса о принятии каких-либо экстренных мер по выявленным

обстоятельствам;
– изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае еѐ

неэффективности.
Алгоритм работы ППк включает следующие направления работы:

1. Выявление проблемы у ребёнка;
2. Беседа с педагогами, родителями (законными представителями);
3. Диагностика;
4. Заседание консилиума, выработка индивидуальной программы сопровождения ребёнка;
5. Реализация намеченной программы, при необходимости внесение изменений в

индивидуальную программу развития воспитанника.

Документация, регламентирующая реализацию коррекционно-развивающей работы

Формы
документации

Заместит
ел я 
директор
а
по УВР

Педагога Педагог
а- 
психоло
га

Педагога-
дефектолога

Классног
о 
руководи
те
ля

-Журнал 
регистраци
и 
заседаний, 
журнал 
регистраац

-
Адаптированные
рабочие 
программы

по учебным

-Материалы 
психологическ
их
диагностик с 
рекомендациями
учителю, 

-Речевая карта
-Материалы 
логопедическог
о обследования
речи 
учащегося с 

-
монитори
нг 
деятельно
ст и 
обучающ
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ии на ППК.
-
Протокол
ы ППк

предметам;
-Журнал

идля 
фиксирования 
всех встреч: 
индивидуальных
занятий,

бесед, 
консультаций и 
т.д.
-ИОМ

родителям,
администрации.
- Карты
обследован
ия 
учащихся;
-Журнал

идля 
фиксирования 
всех встреч:

рекомендациям
и учителю, 
родителям,
администрации.
-Журнал и

для 
фиксирования 
всех встреч: 
индивидуальн
ых

их с я в 
течение 
всего 
обучения:
участие в 
образоват
ел
ь ных 
событи
ях
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(индивидуальн
ый
образовательн
ый маршрут)
-
Мониторинг
достижений
обучающего
ся ОВЗ
-

Психолого- 
педагогическая 
характеристика 
обучающегося, в 
которой

должны 
быть отражены 
все аспекты 
личности 
ребенка, 
требующие
наблюдения и
сопровожден
ия.

индивидуальных
занятий, 
тренингов,

бесед, 
консультаций и т.д.
-
Психологическо
е заключение (в 
отдельных
случаях).

занятий, 
тренингов, 
бесед, 
консультаций и 
т.д.
-
Логопедическо
е заключение (в 
отдельных 
случаях).

различно
й 
направле
нн о

сти
на 

всех
уровнях, 
по итогам
выполнен
ия 
практичес
к и х 
работ и 
т.д.

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. Специальные условия
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ проводится в
соответствии Положения о формах и видах текущего и итогового контроля в НОО, СОО, ООО.

Показателями эффективности реализации программы коррекционной работы будут прежде
всего положительная динамика развития ребенка, его полное включение в детский коллектив,
стремление и желание идти в школу;  благоприятная,  доброжелательная атмосфера,  в  которой
проходит образовательный процесс, включенность в него всех обучающихся и педагогов,
отношения сотрудничества и участия; удовлетворенность родителей качеством работы
педагогического коллектива, поддержка всех начинаний, предлагаемых в школе.

2.5Программа внеурочной деятельности

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
образовательной программы основного общего образования

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая
в  формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования:
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении,
создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных
особенностей.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы основного общего
образования определяет образовательное учреждение.

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учётом
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пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в формах,
отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, научно-практические конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ СОШ с Саянское используются
возможности школы, а также ресурсы сельской библиотеки. В период каникул для продолжения
внеурочной деятельности используются возможности лагеря дневного пребывания.
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  но учитывается при определении
объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не
более1700 ч за 5 лет обучения.

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей  в  части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную,
техническую, спортивную и другую деятельность.

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в
предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-
ориентированной идеятельностной основы организации образовательного процесса.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило,
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том
числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии с их выбором.

План внеурочной деятельности  формируется в соответствии с учебным планом МКОУ
СОШ с. Саянское и независимо от выбранной схемы его реализации направлен в первую очередь
на  достижение обучающимися  планируемых результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования.

План внеурочной деятельности АООП ООО
МКОУ СОШ с.Саянское

щ

Направлен
ия

внеурочно
й

деятельнос
ти

Формы
организац

ии
внеурочно

й
деятельности,

название
программ

3
класс

4
кла
сс

6кл
а
с
с

7
кла
сс

Все
го 
час
ов

В год
Количество часов в год

Спортивно- 
оздоровительн
ое

Спортивно-
оздоровительн
ая 
деятельность 
(соревнования
, игры, 
конкурсы, Дни
здоровья)

34 34 34 34 3
4

Духовно-
нравственн
ое

Выставки 
творческих 
работ к
Единым 
дням 
России, 
Акции

34 34 34 34 3
4

еинтеллектуально
е

«Все-знайка» 34 3
4

«Грамотный
читатель»

34 3
4

Беседы, игры,
наблюдения

34 34 3
4
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Социальн
ое

Обществен
но 
полезные 
мероприят
ия, Акции

34 3
4

34 3
4

34

Коррекционно- 
вивающая 
область

Логопедическ
ие занятия

68 6
8

34 34 68

Психо- 
коррекционн
ые занятия

68 6
8

68 68 68

Ритмика 34 3
4

34

Итого 340 3
4
0

272 272 47
6

1224

План внеурочной деятельности АООП ООО
МКОУ СОШ с.Саянское

щ

Направлен
ия

внеурочно
й

деятельнос
ти

Формы
организац

ии
внеурочно

й
деятельности,

название
программ

3
класс

4
кла
сс

6кл
а
с
с

7
кла
сс

Всего
часов

в
недел

ю
Количество часов внеделю

Спортивно- 
оздоровительн
ое

Спортивно-
оздоровительн
ая 
деятельность 
(соревнования
, игры, 
конкурсы, Дни
здоровья)

1 1 1 1 1

Духовно-
нравственн
ое

Выставки 
творческих 
работ к Единым 
дням
России, Акции

1 1 1 1 1

еинтеллектуально
е

«Все-знайка» 1 1
«Грамотный
читатель»

1 1

Беседы, игры,
наблюдения

1 1 1

Общекультурное Участие в 
праздничных
мероприяти
ях, 
выставках

1 1 1

«Рукоделие « 1 1
«Лоскутная 1 1
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Коррекционно- 
вивающая 
область

Логопедическ
ие занятия

2 2 1 1 2

Психо- 
коррекционн
ые занятия

2 2 2 2 2

Ритмика 1 1 1
Итого 10 10 8 8 14

36



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования
перечня результатов образования и организации образовательнойдеятельности;

-фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое
на ихосвоение и организацию.

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. Ребёнок с ЗПР
получает цензовое образование, адекватное или сопоставимое по конечному уровню с
образованием нормативно развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же
календарныесроки. Он полностью включён в общий образовательный процесс (инклюзия) и по
окончании школы получает такой же документ об образовании, как и его сверстники. Осваивая
в общеобразовательной школе АОП, ребёнок с ОВЗ имеет специальные условия сдачи ГИА,
диагностических работ.

Обязательной является систематическая специальная помощь - создание адекватных
условий для реализации особых образовательных потребностей,  помощь в формировании
полноценной жизненной компетенции.

Коррекционные задачи реализуются посредством реализации специальных
образовательныхусловий.

Обучение по общеобразовательным курсам данного контингента обучающихся
интегрировано в условия образовательной организации и организовано совместно с
обучающимися соответствующих классов общеобразовательной школы.

Коррекционная подготовка осуществляется классным руководителем, психологом и
логопедом  согласно рекомендациям ТПМПК в индивидуально-групповом режиме. С целью
максимально  возможной  социализации этой категории детей, для  создания  системы  чёткой
организации труда учителей и учащихся в школеустановлен следующий режим работы.

Образовательная деятельность в 5-9 классах организована по пятидневной учебной неделе
иосуществляется в следующем режиме:

 учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 мая.
 продолжительность учебного года - 34 учебных недель;
 максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся

соответствуетнормативным обучение осуществляется в одну смену;
 начало уроков в 8 часов 30 минут;
 продолжительность урока - 40 минут;
 продолжительность перемен - от 15 до 20 минут:

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени (учебных четвертей) и
каникул.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели.

Структура учебного  плана  содержит  обязательную часть  (70%) и  часть,  формируемую
участниками образовательных отношений (30%). Обязательная часть учебного плана
определяет состав обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной
программы основного общего образования, отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей  современного основного образования: формирование
гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным
ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей
школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях,
личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Учебный план основного общего образованияобучающихся с задержкой
психического развития

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию требований



ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав  и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).

Количество учебных занятий при 34 учебных неделях за 5 лет не превышает нормы. Срок
получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с ОВЗ и детей-
инвалидов (инвалидов) при обучении по АООП ООО, независимо от применяемых
образовательных технологий, может бытьувеличен на один год.

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену и по 5 дневной
учебной неделе.Учебные занятия начинаются с 08.30 часов.

В учебный план основного общего образования обучающихся с ОВЗ входят следующие
обязательныепредметные области и учебные предметы:

 «Русский язык и литература» (учебные предметы: «Русский язык», «Литература»);
 «Иностранные языки» (учебные предметы: «Иностранный язык»,
 «Общественно-научные предметы (учебные предметы: «История России. Всеобщая

история», «Обществознание», «География»);

 «Математика и информатика» (учебные предметы: «Математика», «Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика»);

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
 «Естественно-научные предметы» (учебные предметы: «Физика», «Биология»,

«Химия»);
 «Искусство» (учебные предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка»);
 «Технология» (учебный предмет: «Технология»);
 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные предметы:
 «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»).
 Обязательным элементом структуры учебного плана является
 «Коррекционно-развивающая область», которая реализуется в рамках внеурочной

деятельности и через содержание коррекционных курсов, указанных у обучающихся в
заключениях ППК.

Часы внеурочной деятельности по направлениям развития личности
(спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное)  не  включены в  структуру  учебного  плана,  а  определены в  соответствии  с
ФГОС ООО планом внеурочной деятельности в разных формах (художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные
спортивные  клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции,
школьные научные общества,  олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно-
полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы), отличные от уроков,
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Организация промежуточной аттестации

Текущая аттестация 1.устный ответ,
2 самостоятельная (практическая или лабораторная)
работа
3. контрольная работа, диктант
4 тематический зачёт (при изучении предметов части,
формируемой участниками

образовательных отношений,  на
которые отводится 34 и менее часов в год).
Примечание: оценивание осуществляется в 5-
тибалльной системе.

Четвертная аттестация Четвертная аттестация проводится в форме
определения  индивидуальных достижений учащихся
по всем предметам учебного плана на основании
текущих
образовательных результатов без проведения
контрольно-оценочных процедур. Отметка



выводится
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как среднее арифметическое, округлённое по 
законам
математики до целого числа.

Годовая аттестация Годовая промежуточная аттестация проводится в
форме определения индивидуальных достижений
учащихся по всем предметам учебного плана на
основании текущих образовательных результатов,
полученных за четверти (полугодия) без проведения
контрольно-оценочных процедур. Отметка выводится
как среднее арифметическое, округлённое по законам
математики до целого числа.
Промежуточная аттестация по программам курсов
внеурочной деятельности проводится в формах
определения индивидуальных достижений
обучающихся: участие в спортивных соревнованиях,
в
концертах, олимпиадах, КВН, защитах проекта,
образовательных событиях.

Формы промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных
достижений обучающихся в освоении учебных предметов, курсов, предусмотренных
образовательной программой, по итогам учебного года;

- результатом промежуточной аттестации обучающегося по каждому
предмету, курсу, является отметка, представленная как среднее арифметическое
четвертных отметок.

Округление результата промежуточной аттестации проводится в пользу обучающегося.

Сетка часов учебного плана, реализующего АОП 
ООО для обучающихся с задержкой психического 
развития 5-9 кл.

Предметные 
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

Всего

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык
5 6 4 3 3 21

Литература
3 3 2 2 3 13

Иностранный язык Иностранный язык
3 3 3 3 3 15

Математика и информатика Математика
5 5 10

Алгебра
3 3 3 6

Геометрия 2 2 2 4
Информатика

1 1 1 4
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Общественно-научные 
предметы

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 1 - 7
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ
1 1 2

Физическая культура*
2 2 2 2 2 10

Итого 26 28 29 30 30 143
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 3 2 3 3 3 14
Черчение 1 1 2
Обществознание 1 1
Биология 1 1
География Иркутской области 0,5 0,5 1
Факультативный курс «Решение  задач»  0,5 0,5 1
ОБЖ 1 1 1 3
Физическая культура 1 1 1 1 1 5
Максимально допустимая недельная нагрузка

29 30 32 33 33 157
Коррекционно-развивающая область:   4 4 4 4 4 20
Психокоррекционные занятия  2 2 2 2 2 10
Занятия с дефектологом 2 2 2 2 2 10
Максимально допустимая недельная
нагрузка 1 ученика (5-дневная неделя) 32 33 35 36 36 172
Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  определения
индивидуальных достижений учащихся по всем предметам учебного плана на основании
текущих образовательных результатов, полученных за четверти  (полугодия)  без
проведения  контрольно-оценочных  процедур. Отметка выводится как среднее
арифметическое, округлѐнное по законам математики до целого числа.
Промежуточная аттестация по программам курсов внеурочной деятельности
проводится в формах определения индивидуальных достижений

обучающихся: участие в спортивных соревнованиях, в концертах, олимпиадах, КВН,
защитах проекта, образовательных событиях

3.2 Система условий реализации адаптированной общеобразовательной 
программы основного общего образования обучающихся с 
ЗПР
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С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к
условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему
требований  к  кадровым,  финансовым,  материально-техническим  и  иным  условиям
реализации адаптированной  основной  образовательной  программы  и  достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся.

Кадровые условия

МКОУ СОШ с. Саянское укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. Психолого-педагогические

условия реализации адаптированной
основной образовательной программы

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является 
создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих:

–преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;

–формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;

–вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений;

–дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Подробная информация об имеющихся кадровых условиях реализации АОП 
ЗПР (о педагогах и руководстве) представлена на сайте школы в разделе «Сведения

об образовательной
организации. Руководство. Педагогический состав»

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений на уровне начального общего образования
- психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 
класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.
Она может проводиться  на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в
школу и в конце каждого учебного года;
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем
и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией



74

образовательнойорганизации;
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа,осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
– сохранение и укрепление психологического здоровья;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
– развитие экологической культуры;
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников;
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.

Финансово-экономические условия реализации адаптированной образовательной 
программы основного общего образования

Финансово-экономические условия реализации АОП ООО обеспечивают:
- государственные гарантии прав граждан  на  получение бесплатного общедоступного

основного общего образования;
- деятельность возможность исполнения требований Стандарта;

- реализацию обязательной части АОП ООО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, включая внеурочную деятельность;

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП ООО, а
также механизм их формирования.

Материально-технические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы

включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и 
административных помещений.

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного
обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования.

Учебные кабинеты и технические средства в соответствии с требованиями к учебному 
процессу.

1. Учебные кабинеты:

№
Наименование

учебных 
кабинетов

Фактичес
ки 
имеется

Оснаще
ны в
%

Наличие
инструк.

по ТБ

Наличи
е 
разрешен
ия

Наличие и
состаяние
ученическ
ой мебели

1
Русский язык

и 
литература

1 1
0
0

имеет
ся

имеет
ся

хорошее

2
История и 

обществознан
ие

1 1
0
0

имеет
ся

имеет
ся

хорошее
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3 Технологиия 1 1
0
0

имеет
ся

имеет
ся

удовл.

4 Химия и
биология

1 1
0
0

имеет
ся

имеет
ся

удовл.

5 Спортивный зал 1 1
0
0

имеет
ся

имеет
ся

удовл.
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6
Физика 

и 
математи
ка

1 1
0
0

имеет
ся

имеет
ся

удовл.

7 Иностранный
язык

1 1
0
0

имеет
ся

имеет
ся

удовл.

8 ОБЖ 1 1
0
0

имеет
ся

имеет
ся

удовл.

9 Начальные
классы

7 1
0
0

имеет
ся

имеет
ся

удовл.

1
0

Информатика
и 
математика

1 1
0
0

имеет
ся

имеет
ся

удовл.

1
1

Домоводство 1 1
0
0

имеет
ся

имеет
ся

удовл.

1
2

Лаборантская 
химии и 
биологии

1 1
0
0

имеет
ся

имеет
ся

удовл.

2. Физкультурный зал с раздевалками площадью 170 кв. м., спортивное оборудование 
и инвентарь

3. Лыжная база: 30 пар лыж
4. Школьный стадион: футбольное поле, волейбольное поле, беговая дорожка, 

сектор для прыжков
5. Библиотека и читальный зал:

понедельн
ик

9.00 -
17.00

вторник 9.00 -
17.00

среда 9.00 -
17.00

четверг 9.00 -
17.00

пятница 9.00 -
17.00

6. Сведения о книжном фонде библиотеки:
- число книг - 5994
- фонд учебников - 3701
- научно-педагогической и методической литературы - 274
- художественная литература - 1916
- справочная энциклопедия - 94
7. Столовая с числом посадочных мест - 42
Обеспеченность с технологическим оборудованием, его техническое состояние в
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соответствии с установленными требованиями 100%
8. Кабинет педагога психолога
9. Наличие научно- информационных средств обучения.
В наличии 12 мультимедийных проекторов, имеется музыкальное оборудование, ксероксы, 

спортивыное оборудование, швейные машинки.
10. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

В Учреждении созданы безопасные условия пребывания детей школе: 
установлены:
 тревожная кнопка для экстренных вызовов;
 автоматическая пожарная сигнализация;
 система видеонаблюдения.

Разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры.
Основные направления охраны здоровья:
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 организация питания учащихся;
 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул;
 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;
 организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
 прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации

периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;
 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении;
 профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении;
 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В школе функционирует медицинский кабинет, оснащенный согласно санитарно-
эпидемиологическим требованиям. Проводятся профилактические мероприятия по охране
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Все   работники   школы   ежегодно    проходят    профилактический    медицинский
осмотр. Организация медицинского обслуживания осуществляется областным государственным
бюджетным учреждением здравоохранения "Черемховская государственная больница № 1"
(ОГБУЗ "Черемховская государственная больница № 1") в соответствии с договором № 17/1 на
медицинское обслуживание Муниципального казенного общеобразовательного учреждения от
01.01.18 г.

В период карантинных мероприятий все помещения обрабатываются с применением
дезинфицирующих средств.

11. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

12. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

В режиме учебного дня для приёма пищи и отдыха предусматривается две перемены по 15
минут (для приёма завтрака), одна перемена в 10 минут (для приема молока), и две перемены по
15 минут (для приёма обеда).

Отпуск учащимся  питания  в  столовой  осуществляется  по  классам.  Предусматривается
питание льготных групп детей: из малообеспеченных, многодетных семей, опекаемых
обучающихся, детей с ОВЗ. Ответственность за своевременную подготовку документов для
предоставления бесплатного питания несут классный руководитель и социальный педагог
школы.

Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объеме 5 дней
— с понедельника по пятницу включительно в режиме работы школы.

Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство классных руководителей.
Классный руководитель ведет ежедневный учет питающихся, в том числе, на бесплатной основе.

Для контроля над качеством питания создана общественная бракеражная комиссия.

Информационно-методические условия реализации адаптированной
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В соответствии с требованиями Стандарта МКОУ СОШ с. Саянское обеспечена 
современной информационной базой.

Информационная база школы оснащена:
- электронной почтой,
- выходом в Интернет.

Выходом в Интернет обеспечены:
- компьютерный класс, Компьютернойтехникой обеспечены:

- компьютерный класс,
-кабинеты,

- библиотека.
Разработан и введен в действие школьный сайт.

МКОУ СОШ с.  Саянское обеспечена  учебниками,  учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы; имеет доступ к
печатным и электронным образовательным ресурсам

(ЭОР),  Библиотека  укомплектована учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования,
печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана,
имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью. Создан
фонд медиатеки.

Образовательная организация имеет:
 компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы,

сканеры;
 cайт школы
 электронную почту

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку образовательной
деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных
информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз
данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и
образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление широкого,
постоянного  и устойчивого доступа для всех участников  образовательного  процесса  к любой
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением
планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.

Психолого-педагогические условия
Реализации образовательной программы способствует служба сопровождения (педагог-

психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог), работа которой направлена на сохранение и
укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, а также на их развитие.

Особенности психолого-педагогических условий описаны в разделе «Программа
коррекционной работы».

Информационно-методические условия реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР,
механизм достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АОП ООО;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами
АОП ООО; сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации АОП ООО; контроль состояния системы условий реализации АОП ООО
обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС ООО и описаны в ООП ООО МКОУ СОШ с.
Саянское.

3.4 Оценочные и методические материалы размещены на сайте МКОУ СОШ с. Саянское    в разделе
Сведения об образовательной организации / Образование/
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