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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

    Адаптированная основная образовательная программа разработана на основании: 

1.Федерального закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№273); 

2.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015); 

3. Устава МБОУ «Гимназия № 2»; 

4. Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 2» 

     АООП ООО разработана для детей с ОВЗ (задержкой психического развития - ЗПР). 

     В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР положены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

     Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя учащимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

     Деятельностный подход основывается на теоретических положения 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. 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 АООП ООО обучающихся с 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 нового опыта 

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 АООП ООО обучающихся с ЗПР 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 к уровням и особенностям развития и подготовки 
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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 АООП основного 

общего образования ориентировку на программу начального общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

• 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 деятельности в 

реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

     Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

•формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

•достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

•обеспечение доступности получения основного общего образования; 

•обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

•использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

•выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно-полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных,творческих и др. 

соревнований; 

•участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
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     Данный вариант АООП ООО предполагает, что учащийся  с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием учащимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

    АООП ООО представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения учащихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

     АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную направленность всего 

образовательного процесса при его особой организации: проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

     АООП ООО обучающихся с ЗПР может быть реализована в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися в общеобразовательных классах, так и в отдельных 

коррекционных классах, группах.  

     В МБОУ «Гимназия № 2» реализация АООП осуществляется в условиях инклюзивного 

образования (в общеобразовательных классах). 

     Определение обучающихся реализующих АООП ООО осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

     В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК, а также заявление родителей (законных представителей) учащегося). 

     Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в соответствии со статьями 58, 59 Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

     Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

     Категория учащихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 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 учащиеся 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 
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только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качеств 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 основного 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

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. 

     АООП ООО 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. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 

     Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития 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 выявления 

первичного нарушения развития; 

- получение основного общего образования в условиях образовательной организации 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
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- гибкое варьирование процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

- 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); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- 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, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной 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 расширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

задержкой 

психического развития образовательной программы основного 

общего образования 

1.2.1.Общие положения 
     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО соответствуют результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ФГОС ООО).  Планируемые результаты 

освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

     В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
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включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 
 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, чувство ответственности и долга перед Родиной. 

2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
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Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами обучающиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
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традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения АООП 
 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

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

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
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сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Развитие мотивации к 

овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
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словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

1.2.4. Предметные результаты 
Результаты учащихся с ЗПР по окончании основного общего образования 

сопоставимы с результатами учащихся, не имеющих ограничений по здоровью. 

Результаты соответствуют ФГОС ООО. 

1.2.4.1. Русский язык 
 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 
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гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 
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предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

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

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
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информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
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морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

1.2.4.2.Литература 
 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
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картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.4.3. Родной язык  
 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

1.2.4.4. Родная литература 
 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
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делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.4.5. Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях.  

1.2.4.6.История России. Всеобщая история 
 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
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1.2.4.7.Обществознание 
 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

1.2.4.8. География 
 

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

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

1.2.4.9. Математика. Алгебра. Геометрия 
 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

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

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

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 
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решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, 

о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
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решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

 

1.2.4.10. Информатика 
 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

1.2.4.11. Физика 
 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
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4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

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

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы. 

 

1.2.4.12. Биология 
 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 
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1.2.4.13. Химия 
 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

1.2.4.14. Изобразительное искусство 
 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 
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7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

1.2.4.15. Музыка 
 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

1.2.4.16.Технология 
 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
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1.2.4.17. Физическая культура 
 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

 

1.2.4.18. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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



30 
 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

1.2.4.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных 

объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 
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 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся получат возможность научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

 Работать с историческими источниками и документами. 

 

1.2.5.Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы 

               Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию 
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как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 

и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 
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• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и 

самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего 

образования учащихся с ЗПР 
      

     Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 

завершении обучения в основной школе, поскольку у учащегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность учащегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 

поскольку у данной категории учащихся может быть специфическое расстройство 

школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Учающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП в соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.   

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП ООО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с 

ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

учщихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 
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• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональном травмированию ребенка. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО должна предусматривать оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения учащимися с ЗПР  планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

учащимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

учащихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

учащимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 
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Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения учащимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

 

1.3.1 Государственная итоговая аттестация  
В  соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по двум другим учебным предметам обучающиеся сдают по 

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

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

 

1.3.2. Итоговая оценка 
Итоговая оценка  результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов промежуточной аттестации.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

 

1.3.3. 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; 
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 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

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, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в анализах (отчетах) реализации индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения учащихся с ЗПР. 

 

1.3.4. Портфолио учащегося. 
Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 

индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 

культурные практики, интересы, склонности.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

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

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются для дачи рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. Ведение портфолио осуществляется на 

основе Положения о Портфолио обучающегося.  

В организации работы с Портфолио учащихся с ЗПР осуществляется 

педагогическое сопровождение классным руководителем, учителями-предметниками, 

педагогом-психологом (оказание помощи в подборе материалов, оформлении 

Портфолио). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
 

Программа развития универсальных учебных действий учащихся с ЗПР  при 

получении основного общего образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 
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 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных 

действий, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

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

проблемы 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

 

 

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

требований Стандарта 
 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации деятельностного подхода, положенного в основу 

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

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 
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 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер, 
образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению не только  коммуникативных универсальных учебных действий 

как ведущих в подростковом возрасте, но и познавательных и регулятивных в 

соответствии с особенностями и уровнем их развития у учащихся с ЗПР. 

  

В результате реализации Программы при изучении всех предметов основной 

школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность обучающихся; 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы. В основной школе будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

 

2.1.2.Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности  
 

Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В результате изучения базовых 

и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 
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числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
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компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста,  изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

•  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

•  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
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различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

• публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

 

2.1.3.Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с 

внеурочной деятельностью. 
 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения  –  
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приобретения  определенных знаний, умений, навыков -  вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений.  

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

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

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

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий (умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и др.), так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

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

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

формирует индивидуальный эстетический вкус развитие ученика; обеспечивает духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и познавательное развитие. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

          Предмет «Родной язык» способствует формированию осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирует понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования. 

         Предмет «Родная литература» способствует осознанию значимости чтения и 

изучения литературы для своего дальнейшего развития; формированию потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; воспитанию 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение.  

Предмет «Иностранный язык (английский язык)», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках английского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 
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учебные действия. 

Предметы «Всеобщая история», «История России» через две главные группы 

линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

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

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

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

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур».   

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

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

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

адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и 

изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 
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«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

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

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

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

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка»  и  учебный курс «Искусство». Прежде всего, 

они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство 

дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
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России. Светская этика» направлена на воспитание чувств коллективизма; 

формирование этической культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по 

отношению к другим людям, толерантности; формирование осознанного стремления 

выполнять правила гигиены здоровья и вести здоровый образ жизни; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию. 

 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Личностные УУД 

 личностное 

самоопределение  

 развитие Я-концепции  

 смыслообразование  

 мотивация  

 нравственно-этическое 

оценивание  

 

- участие в проектах  

- творческие задания  

- самооценка события, происшествия  

- самоанализ  

- ролевые игры в рамках тренинга 

- подведение итогов урока  

- мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма  

-зрительное, моторное, вербальное восприятие 

живописи, музыки, фильма  

Коммуникативные УУД 

 планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

 постановка вопросов -

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации  

 учет позиции партнера  

 разрешение конфликтов  

 управление поведением 

партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий  

 умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

 передача информации и 

отображение предметного 

- составление задания партнеру  

- отзыв на работу товарища  

- парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.  

- групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д.  

- диалоговое слушание (формулирование 

вопросов для обратной связи)  

- диспуты, дискуссии,  

- задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, убеждение, приглашение и т.д.)  

- задания на развитие монологической речи  

(составление рассказа, описание, объяснение и 

т.д.)  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- групповые игры  
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содержания  

Познавательные УУД 

 самостоятельное 

выделение и формулирование 

учебной цели;  

 информационный поиск;  

 знаково-символические 

действия;  

 структурирование знаний;  

 произвольное и осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно);  

 смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с 

целью чтения;  

 рефлексия способов и 

условий действия, их контроль и 

оценка; критичность 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач  

- задания на нахождение отличий, сравнение, 

поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д.  

- задания на поиск информации из разных  

источников  

- задачи и проекты на проведение эмпирического  

исследования  

- задачи и проекты на проведение теоретического  

исследования  

- задачи на смысловое чтение  

- составление схем-опор  

- работа с планом, тезисами, конспектами  

- составление и расшифровка схем , диаграмм, 

таблиц  

- работа со словарями и справочниками  

Регулятивные УУД 

 планирование  

 рефлексия  

 ориентировка в ситуации  

 прогнозирование  

 целеполагание  

 оценивание  

 принятие решения  

 самоконтроль  

 коррекция  

 

- маршрутные листы  

- парная и коллективная деятельность  

- задания, нацеленные на оценку и 

прогнозирование результата  

- задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные ошибки)  

- задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю результатов, планированию решения 

задачи и прогнозированию результата  

- задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности  

- самоконтроль и самооценка  

- взаимоконтроль и взаимооценка  

- дифференцированные задания  

- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию  

- тренинговые и проверочные задания  

- подготовка мероприятия (праздника, концерта и 

т.д.), включающая в себя планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения 

в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль качества выполнения 

работы  

- подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки  
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- ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями  

- ведение протоколов выполнения учебного 

задания  

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий и обязательно 

для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия; 

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 

 

2.1.5. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

(соответствует ООП ООО МБОУ «Гимназия № 2») 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Реализация основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся с ЗПР учитывает особые образовательные потребности учащихся 

прописанные в данной программе в разделе «Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся с ЗПР». 

 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

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

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

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

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

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 
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рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

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

совпадать с кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

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

ученику, а уже потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: 

 анализ актуальности проводимого исследования; 

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

 планирование, определение последовательности и сроков работ; 

 проведение проектных работ или исследования; 

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; 

 представление результатов в соответствующем использованию виде; 

-    компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Логика построения 

исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой 
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Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

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

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности/не успешности исследовательской/проектной деятельности. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской/проектной деятельности 

как конечного продукта; 

• представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании 

предполагает владения обучающимися определенными умениями. 

 

Этапы учебно-

исследовательской деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему. 

Умение выдвигать гипотезы – это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования. 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор операций. 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании. 
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работ и выбор необходимого 

инструментария 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения 

проблемы, проведение  

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5. Представление 

(изложение) результатов 

исследования или продукта 

проектных работ, его организация 

с целью соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта, формулирование нового 

знания 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, защиту 

результатов, подготовку, планирование сообщения о 

проведении исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их применение к 

новым ситуациям. 

 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

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

проектов, урок-экспертиза,  урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• выполнение проекта, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 
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защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции для учащихся с ЗПР 

является деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в 

основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности 

является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, 

одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 
 

Под ИКТ-компетентностью понимается  необходимая для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 

передачи/распространения.  

 Основное внимание уделяется способностям обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных 

учебных действий:  

 познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;  

 регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

 коммуникативных:  

 непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением,  

 опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже 

затем делать это с применением ИКТ.  

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ- компетенций:  

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки в школе и за её пределами; 

 интегративные межпредметные проекты (включая проектную и 

исследовательскую деятельность, различные межпредметные проекты, КТД; проведение 

профильных смен и др.) 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 
 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  
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1. Обращение с ИКТ-устройствами  

 соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.);  

 включение и выключение устройств ИКТ;  

 получение информации о характеристиках компьютера;  

 осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  

 выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов;  

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.);  

 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

2. Фиксация и обработка изображений и звуков:  

 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности;  

 создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

3. Поиск и организация хранения информации: 

 использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

 использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку);  

 построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска;  

 сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  

 использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг;  

 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей;  
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 формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет. 

4. Создание письменных сообщений: 

 создание текстовых документов на русском и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов;  

 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и 

списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора);  

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; 

  форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; 

 вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа;  

 создание гипертекстовых документов;  

 сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста;  

 использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

5. Создание графических объектов. 

 создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора;  

 создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами;  

 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами;  

 создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

 создание объектов трехмерной графики. 

6. Создание музыкальных и звуковых объектов: 

 использование звуковых и музыкальных редакторов;  

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

 использование программ звукозаписи и микрофонов;  

 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

7. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. 

 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  

 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних 

и внешних ссылок;  
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 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений;  

 использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные);  

 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

 избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера);  

 использование программ-архиваторов. 

8. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации;  

 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике;  

 анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

9. Моделирование, проектирование и управление: 

 построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;  

 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

 разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  

 конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

 моделирование с использованием средств программирования;  

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

10. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена;  

 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета;  

 работа в группе над сообщением;  

 участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

 выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ;  
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 соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

11. Информационная безопасность: 

 Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ 
 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 
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 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 
 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы включают: 

 договоры с вузами о сотрудничестве, включающие вопросы, связанные с 

привлечением научных сотрудников, преподавателей вузов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка, осуществляемая в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

В рамках взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 

педагоги гимназии участвуют в  научно-практических конференциях, различного рода 

консультациях, круглых столах, вебинарах, мастер-классах, в том числе по актуальным 

вопросам организации образовательного процесса учащихся с ЗПР.   

 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 



58 
 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

1) Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующего программу. Образовательная организация на 100% укомплектована 

педагогическими работниками, каждый из которых имеет соответствующий требованиям 

уровень квалификации и не менее, чем один раз в три года проходит курсы повышения 

квалификации. Таким образом педагогические кадры имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы, психологических особенностях учащихся с ОВЗ; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС, 

реализации программ учащихся с ОВЗ 

 педагоги регулярно участвуют во гимназических семинарах, посвященных 

вопросам развития УУД; 

 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

уровня формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2) Материально-технические условия реализации программы, которые 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам.  

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения 

образовательной деятельности обучающихся: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогов,  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, музыкой и изобразительным искусством, а также другими курсами по 

выбору;  

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом 

и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

 спортивный залы.   

3) Психолого-педагогические условия, такие как:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к ступени основного общего образования;  

 учёт специфики возрастного психофизического развития учащихся с ОВЗ; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся);  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие своей экологической культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  
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 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления и др.).  

4) Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: 

информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации  хода 

и результатов образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционного 

взаимодействие всех участников образовательного процесса (учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

дистанционному взаимодействию лицея с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности.  

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет 

осуществлять: 

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных  информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета);  

 укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по  предметам учебного плана,  учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по  учебным предметам, курсам  основной 

образовательной программы,  дополнительной литературой. 

 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 
 

Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 

УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения 

для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи: 

 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства 

для формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 

образования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

 определить результативность деятельности всех компонентов 

образовательного пространства по формированию и развитию универсальных учебных 

действий школьников; 

 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

при получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами оценки являются: 



60 
 

 Предметные и метапредметные результаты обучения. 

 Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-

целевые проекты в рамках внеклассной деятельности). 

 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

 диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на 

основе комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной 

деятельности; 

 неперсонифицированной диагностики личностных результатов 

обучающихся;  

 анкетирования обучающихся и их родителей. 

 независимой общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, независимых 

гражданских институтов, родителей обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки 

деятельности школы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного 

процесса. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 

инструментария основывался на следующих критериях: 
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 показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

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

 учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и учащихся; 

 карты наблюдений; 

 комплексные работы на основе работы с текстом; 

 типовые задачи; 

 психологические тесты и др.. 

Более подробное описание оценочных процедур и инструментария дано в Целевом 

разделе данной Программы. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

 Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

 

№ Оценочные 

процедуры 

Оцениваемые 

результаты 

Инструментарий/ форма 

представления результатов 

Периодичн

ость 

1 2 3 4 5 

1. Стартовая 

диагностика 

Сформированно

сть 

регулятивных, 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 

Комплексная работа / 

Сводный лист результатов 

выполнения работы  

 

Ноябрь , 5 

класс 

2. Текущее 

оценивание 

метапредметных 

результатов 

Сформированно

сть смыслового 

чтения и умений 

работать с 

информацией 

Комплексная работа для 

оценки метапредметных 

результатов 

(Метапредметные 

результаты: 

Стандартизированные 

материалы для 

промежуточной аттестации. 

ежегодно 

(апрель-май) 
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Формы результатов 

выполнения комплексной 

работы 

 

 

 

3. Оценивание 

выполнения 

групповых или 

индивидуальных 

проектов, 

реализуемых в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

Сформированно

сть 

регулятивных, 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 

Карта участия  в проекте 

(руководитель выделяет 

основные виды 

деятельности,  направленные 

на формирование и развитие 

разных групп УУД, и 

отмечает для каждого 

учащегося знаком (+) те из 

них, в которых он принимал  

участие; Карта наблюдения 

метапредметных результатов 

проекта; Карта наблюдения 

за особенностями общения и 

взаимодействия учеников в 

процессе выполнения 

проекта; Карта наблюдения, 

презентации конечного 

продукта проекта. 

Лист самооценки или лист 

взаимооценки. 

(Руководитель проекта 

самостоятельно определяет 

набор инструментов) / 

Сводный анализ результатов 

проекта 

5-8 класс не 

реже одного 

раза в год 

 

4.  Текущее 

оценивание 

уровня 

сформированнос

ти 

метапредметных 

результатов  

Сформированно

сть 

регулятивных, 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 

Карта наблюдений 

(заполняется учителем-

предметником на основе 

наблюдений за учебной 

деятельностью учащихся) 

2 раза в год 

5. Защита 

итогового 

индивидуальног

о проекта 

Сформированно

сть  

регулятивных, 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 

Карта наблюдений  работы 

над проектом; Оценочный 

лист выступления (защиты 

проекта); Лист самооценки/ 

Сводный анализ результатов 

защиты итогового проекта 

9 класс: 

один раз в 

год. 

Оценочный инструментарий для оценки групповых и индивидуальных проектов  

разрабатывается педагогами гимназии. Оценочный инструментарий и сроки 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением научно-методического совета. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
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видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося.  

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие); 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Гимназия № 2» (Приложение «Критерии оценивания 

итогового индивидуального проекта учащихся». 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел 

портфолио ученика.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий.  

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления: 

1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 

2. сформированность предметных знаний и способов действий; 

3. сформированность регулятивных действий; 

4. сформированность коммуникативных действий. 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

балла. Критерии оценки индивидуального проекта прописаны в соответствующем разделе 

ООП ООО МБОУ «Гимназия № 2» 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Их содержание раскрывается 

в ООП ООО МБОУ «Гимназия № 2».  
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Учащиеся с ЗПР на уровне основного общего образования получают образование в 

инклюзивных классах, результаты освоения программ учебных предметов сопоставимы с 

результатами учащихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.   

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

            3) тематическое планирование.  

 

2.2.1.Рабочая программа коррекционного курса внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я»,  5-6 класс 
Составлена на основе программы «Тропинка к своему Я», уроки психологии в средней 

школе, разработчик Хухлаева О.В.). 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

5-6 класс 

Регулятивные УУД: осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; овладевать 

навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; научиться 

контролировать собственное агрессивное поведение; осознавать свою долю 

ответственности за чувства, мысли и поступки; учиться прогнозировать последствия 

собственных поступков. 

Познавательные УУД: учиться осознавать и анализировать изменения в самом 

себе; планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности; адекватно воспринимать оценки учителей; уметь распознавать чувства 

других людей; обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

уметь формулировать собственные проблемы. 

Коммуникативные УУД: учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; учиться правильно вести себя в 

ситуации проявления агрессии со стороны других; учиться самостоятельно решать 

проблемы в общении с друзьями; формулировать свое собственное мнение и позицию; 

учиться толерантному отношению к другому человеку. 

 

Содержание программы  5 класс 

     I. Введение в мир психологи.  

Зачем человеку занятия психологией? 

     II. Я – это я.  

Кто я, какой я? Я – могу. Я нужен! Я мечтаю. Я – это мое прошлое. Я – это мое настоящее. 

Я – это мое будущее. 

     III. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства 

Чувства бывают разные. Мои чувства. Чувства вокруг. Стыдно ли бояться? Имею ли я 

право сердиться и обижаться? 

     IV. Я и мой внутренний мир 

Каждый видит мир и чувствует по-своему. Любой внутренний мир ценен и уникален. 
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     V. Кто в ответе за мой внутренний мир? 

Трудные ситуации могут научить меня. 

    VI. Я и Ты 

Я и окружающие. Мои друзья. Я и мои «колючки». Трудности в школе. Трудности дома. 

Другие культуры – другие друзья. 

    VII. Мы начинаем взрослеть 

Нужно ли человеку взрослеть. Взросление и отношения с окружающими. Мое взросление. 

Заключительное. 

 

Содержание программы 6 класс 

I. Агрессия и ее роль в развитии человека 

Я повзрослел. У меня появилась агрессия. Как выглядит агрессивный человек? Как 

звучит агрессия? Конструктивное реагирование на агрессию. Агрессия во 

взаимоотношениях между родителями и детьми. Учимся договариваться. Учимся 

доверять. 

II. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека 

Зачем человеку нужна уверенность в себе? Источники уверенности в себе. Какого 

человека мы называем неуверенным в себе? Я становлюсь увереннее. Уверенность и 

самоуважение. Уверенность и уважение к другим. Уверенность в себе и милосердие. 

Уверенность в себе и непокорность. 

III. Конфликты и их роль в усилении Я 

Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. Способы поведения в 

конфликте. Конструктивное разрешение конфликтов. Конфликт как возможность 

развития. Готовность к разрешению конфликта. 

IV. Ценности и их роль в жизни человека 

Что такое ценности? Ценности и жизненный путь человека. Мои ценности. 

Заключительное. 

 

Тематическое планирование курса 5 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Всего часов  

1. Раздел: Введение в мир психологии 1 

2. Раздел:  Я – это я 6 

3. Раздел: Я имею право чувствовать и выражать свои чувства 7 

4. Раздел: Я и мой внутренний мир 3 

5. Раздел: Кто в ответе за мой внутренний мир? 2 

6. Раздел: Я и Ты 10 

7. Раздел: Мы начинаем взрослеть 6 

Итого 35 

 

Тематическое планирование  курса 6 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Всего часов  

1. Раздел: Агрессия и ее роль в развитии человека 11 

2. Раздел:  Уверенность в себе и ее роль в развитии человека 12 

3. Раздел: Конфликты и их роль в усилении Я 8 

4. Раздел: Ценности и их роль в жизни человека 4 

Итого 35 
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 2.2.2. Рабочая программа коррекционного курса «Развитие 

познавательных способностей», 5-6 класс 
 

Планируемые результаты  

   Курс «Развитие познавательных способностей» способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных универсальных учебных действий, умений. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности —  важных качеств в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

- сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

- анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие 

и вопрос, данное и искомое; 

- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково — символические средства для моделирования ситуации; 

- конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи; 

- выбирать наиболее эффективный способ решения; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задачи, 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

- включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 

Предметные универсальные учебные действия: 

- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные; 

- применять изученные способы учебной работы и разнообразные приёмы для работы с 

головоломками; 

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

- анализировать расположение деталей в исходной конструкции; 

- составлять фигуры из частей; 

- определять место заданной детали в конструкции; 

- выявлять закономерности; 

- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

- объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии; 

- выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы и явления, обобщать и  делать выводы;; 
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-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

 

Содержание курса 

      Данный курс направлен на развитие у учащихся 5 - 6 классов интеллектуально — 

творческого потенциала личности через систему развивающих занятий.   

      Методы и приёмы организации деятельности учащихся на занятиях ориентированы на 

усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, познавательной активности. 

       Тематика заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержат 

полезную и любопытную информацию, интересные факты, способные дать простор 

воображению. 

       Все задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому 

основное внимание на занятиях по РПС обращено на такие качества ребёнка, тренировка и 

совершенствование которых очень важны для формирования полноценной самостоятельно 

мыслящей личности: внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и 

мышление. 

       Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят учащимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

        Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. С 

каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается 

темп выполнения заданий, сложнее становятся предлагаемые рисунки. 

Все задания условно можно разбить на несколько групп: 

– задания на развитие внимания; 

– задания на развитие памяти; 

– задания на развитие и совершенствование воображения; 

– задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания. 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных 

на развитие: произвольного внимания учащихся, объема внимания, его устойчивости, 

переключения и распределения. Выполнение таких заданий способствует формированию 

жизненно важных умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух- и более- ходовые задачи. 

Задания, развивающие память. 

В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся осмысливают и 

прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у детей 

увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая 

память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального 

использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения. 

Развитие воображения построено в основном на материале геометрического характера: 

· дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; выбор фигуры нужной 

формы для восстановления целого; 

· вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 
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· выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

· выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

· деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, которые выбираются из множества данных; 

· складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Задания, развивающие мышление и речь. 

Приоритетным направлением обучения в школе является развитие мышления, а в классах 

для детей, имеющих речевые нарушения, и развитие речи. В рабочих тетрадях приведены 

задания, которые позволяют на доступном учащимся материале и на их жизненном опыте 

строить правильные суждения и проводить доказательства без предварительного 

теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких 

упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа 

и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать; 

обосновывать и аргументировано доказывать свою точку зрения. Также предлагаются 

задания, направленные на формирование умений работать с  алгоритмическими 

предписаниями (шаговое выполнение задания). 

 

Основные принципы распределения материала: 

1. системность: задания располагаются в определённом порядке; 

2. принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3. принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4. увеличение объёма материала; 

5. наращивание темпа выполнения заданий; 

6. смена разных видов деятельности. 

 

Содержание занятий. 

  Наиболее подходящей формой проведения занятий является проведение специально 

выделяемых в сетке школьного расписания часов. Достоинствами такой формы занятий 

являются, прежде всего, достаточный объём, регулярность, а также систематичность и 

целенаправленность. 

 Для работы под руководством педагога — психолога учащимся предлагаются рабочие 

тетради или индивидуальные листы с заданиями. 

Обучение в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья (с  тяжёлыми 

нарушениями речи) ведётся с детьми, имеющими речевые нарушения и отсутствие  

умственной отсталости. Особая роль в обучении таких учащихся отводится коррекции их 

психологического развития, оказанию психолого — педагогической  помощи в 

достижении успешности в обучении. 

 Задания в рабочих тетрадях «Умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (10 - 11 лет). Курс «РПС» предназначены для развития познавательных 

способностей учащихся общеобразовательных и гимназических классов. 

Проведение занятий с учащимися классов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи) требует больших временных 

затрат на выполнение заданий каждого тематического занятия рабочих тетрадей. Это 

находит своё отражение в увеличении количества часов на изучение каждой темы. 

 Соответственно,   курс рассчитан на 2 года  (5, 6 класс) по 70 занятий в год: по 2 занятия в 

неделю в каждом классе, продолжительность занятия - 30 минут. 

 

Основное содержание модели занятия: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 - 3 минуты). Выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности и профилактики нарушений зрения является важной частью 

занятия по развитию познавательных способностей учащихся. Исследования учёных 
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убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются 

показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой 

деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 

процессы. 

РАЗМИНКА (5 - 7 минут). Основной задачей данного этапа является создание 

определённого положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение 

знаний невозможно. Поэтому задания, которые включены в разминку, достаточно лёгкие, 

способные вызвать интерес и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, 

окрашены немалой долей юмора. Но они же подготавливают ребёнка к активной 

познавательной  деятельности. 

РАБОТА НАД «КРЫЛАТЫМ» ВЫРАЖЕНИЕМ (2 — 3 минуты). Внимание уделяется для 

объяснений мимолётных разговорных слов и выражений, которые активно используются в 

русском языке и даже получили значение народных пословиц и поговорок. Особо 

необходимо останавливаться на толковании тех из них, которые, в переносном смысле с 

утратою первоначального казались бы либо  тёмною бессмыслицею, либо даже 

совершенной чепухой. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В 

ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, 

ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ (10 - 15 минут). На этом этапе занятия задания не только 

способствуют тренировке психических процессов учащихся, но и позволяют, неся 

дидактическую нагрузку, углублять знания детей, разнообразить методы и приёмы  

познавательной деятельности. 

ХОДЯЧАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСЕЗНАЕК (3 — 5 минут). Это вопросы 

из разных областей нашей жизни для начитанных, сообразительных, внимательных ребят, 

желающих расширить свой кругозор. 

ОТДЫХ: УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ГЛАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (1 — 2 минуты). 

ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (15 минут). 

На этом этапе задания из области математики будут перемежаться с заданиями из русского 

языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование заданий 

способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, 

нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это крайне важно, 

поскольку при выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил какой — либо 

учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус 

успеха и обрести уверенность в своих силах, так как решение логически — поисковых 

задач опирается на поисковую активность и сообразительность ребёнка. 

ЮНЫМ ПОЛИГЛОТАМ (3 минуты). Умение владеть несколькими иностранными 

языками всегда говорило о высокой культуре народа. Категория людей, которые способны 

к восприятию многих языков (речь не идёт об изучении одного, двух или трёх языков) — 

это полиглоты. Сами полиглоты признаются: чем больше языков они осваивают, тем легче 

даются им последующие. Изучение языка — нелёгкая задача: для того, чтобы умело вести 

беседу, высказываться устно или письменно на разных языках, необходимо постоянно 

тренироваться. Детям, имеющим речевые нарушения, языковые тренировки 

предоставляют дополнительные возможности к лучшему освоению родного языка. 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ (10 — 15 минут). Умение ориентироваться в тексте задачи 

— важный результат и важное условие общего развития ученика. Любовь к красоте 

логических рассуждений необходимо воспитывать. Поэтому на этом этапе предлагаются 

учебные, для учащихся 10 — 12 лет, но настоящие изобретательские задачи. Эти 

незамысловатые задачки серьёзно тренируют и развивают свойства сильного мышления: 

внимание; умение видеть скрытую информацию; умение выделять главное; 

раскрепощённость воображения. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ (10 минут). 
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В процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и внешняя речь, 

логическое мышление; формируются внимание, глазомер, зрительная память ребёнка, 

аккуратность, фантазия, общая культура; активизируются творческие способности. 

 Сложные графические диктанты — это и способ развития волевой саморегуляции у 

учащихся, умения контролировать свои импульсивные порывы. Рекомендуется проводить 

с закреплением. 

 

Примерная модель 30-минутного занятия (вариант № 1): 

 «МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 - 3 минуты) 

 РАЗМИНКА (5 - 7 минут) 

 ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В 

ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, 

ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ (10 - 15 минут) 

 ХОДЯЧАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСЕЗНАЕК (3 — 5 минут). 

 ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ (10 — 15 минут) 

 

Примерная модель 30-минутного занятия (вариант № 2): 

 «МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (2 - 3 минуты) 

 РАБОТА НАД «КРЫЛАТЫМ» ВЫРАЖЕНИЕМ (2 — 3 минуты) / ЮНЫМ 

ПОЛИГЛОТАМ (3 минуты) 

 ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (15 минут). 

 ОТДЫХ: УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ГЛАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (1 — 2 

минуты). 

 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ (10 минут) 

 

Тематическое планирование 5 класс (70 часов) 

 

№ 

темы 

 

Тема занятия 

 

Направление работы Колич

ество 

часов 

1 Психологическ

ая экспресс - 

диагностика 

Исследование уровня развития психических процессов. 1 

2 «За тридевять 

земель, в 

тридесятое 

царство...» 

Введение в курс «РПС» для учащихся 5 класса. 
Вводные задания на развитие психических процессов: 

памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия 

Графический диктант «Бигль». 

 

3 

3 «От альфы до 

омеги» 

Развитие концентрации внимания. 
Формирование интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 
Графический диктант «Такса». 

 

3 

4 «Не боги 

горшки 

обжигают» 

Тренировка внимания. 

Формирование  способностей наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить простейшие закономерности, 
использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 

Графический диктант «Бассет - Хаунд». 

 

3 

5 «Не попадись 

на удочку» 

 

Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование 
умения рассуждать как компонента логической грамотности. 

Графический диктант «Лабрадор». 

 

3 

6 «Брать быка за 

рога» 

Тренировка зрительной памяти. 

Освоение эвристических приёмов рассуждений. 
 

3 



71 
 

 Формирование умения моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи. 
Графический диктант «Шотландский скотч - терьер». 

7 «Зри в корень» 

 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа действия 
при заданном условии. 

Графический диктант «Афганская борзая» 

 

3 

8 «Кот в мешке» 

 

Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно — образного мышления. 
Формирование пространственных представлений и 

пространственного воображения. 

Графический диктант  «Крокодил». 

 

3 

9 «В два счёта» 

 

Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Формирование умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. 
Графический диктант «Английский кокер-спаниель». 

 

3 

10 «Методом проб 

и ошибок» 

Развитие концентрации внимания. 

Формирование интеллектуальных умений, связанных с 
выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности. 
Графический диктант «Фокстерьер». 

 

3 

11 «Кто ищет, тот 

всегда найдёт» 

 

Тренировка внимания. 

Формирование  способностей наблюдать, сравнивать, 
обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 

Графический диктант «Далматин». 

 

3 

12 «Завязать 

узелок» 

Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование 

умения рассуждать как компонента логической грамотности. 

Графический диктант «Чихуахуа». 

 

4 

 

13 «Видеть 

насквозь» 

 

Тренировка зрительной памяти. 

Освоение эвристических приёмов рассуждений. 
Формирование умения моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи. 

Графический диктант «Кошка(№ 2)». 

 

4 

14 «Крепкий 

орешек» 

 

Развитие логического мышления. 
Обучение поиску закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа действия 

при заданном условии. 
Графический диктант «Бурый медведь». 

 

4 

15 «Да 

здравствует 

абракадабра» 

 

Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно — образного мышления. 

Формирование пространственных представлений и 
пространственного воображения. 

Графический диктант «Морж». 

 

4 

16 «Бей прямо в 

цель» 

 

Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование мыслительных операций. 

Формирование умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. 

Графический диктант «Сенбернар». 

 

4 

17 «Путеводная 

нить» 

Развитие концентрации внимания. 

Формирование интеллектуальных умений, связанных с 
 

4 
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 выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 
Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

Графический диктант «Ротвейлер». 

18 «Вот где собака 

зарыта!» 

 

Тренировка внимания. 
Формирование  способностей наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 
гипотезы. 

Графический диктант «Бульмастиф». 

 

4 

19 «А ларчик 

просто 

открывался» 

 

Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование 

умения рассуждать как компонента логической грамотности. 
Графический диктант «Доберман». 

 

4 

20 «Без сучка и 

без задоринки» 

Тренировка зрительной памяти. 

Освоение эвристических приёмов рассуждений. 
Формирование умения моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи. 

Графический диктант «Немецкий боксёр». 

 

4 

21 Конкурсы 

эрудитов 

№№ 1, 2, 3, 4, 5 

Командные соревнования: «Быстрее! Точнее! Умнее!» 
Графический диктант «Лев». 

3 

22 Психологическ

ая экспресс - 

диагностика 

Итоговое исследование уровня развития психических 

процессов. 
1 

 Резервные часы  2 

 Итого  70 

 

Тематическое планирование  6 класс 

(70 часов) 

 

№ 

темы 

 

Тема занятия 

 

Направление работы Колич

ество 

часов 

1 Психологическ

ая экспресс - 

диагностика 

Исследование уровня развития психических процессов. 1 

2 «Семи пядей во 

лбу» 

Введение в курс «РПС» для учащихся 6 класса. Развитие 

логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 
Формирование умения доказывать выбор способа действия 

при заданном условии. 

Графический диктант «Немецкий дог». 

 

4 

3 «Арабские 

сказки» 

Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно — образного мышления. 

Формирование пространственных представлений и 

пространственного воображения. 
Графический диктант «Колли (шотландская овчарка)». 

 

4 

4 «Интеллектуал

ьное ассорти» 

Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 5операций. 
Ф6ормирование умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. 

Графический диктант «Оленёнок». 

 

4 
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5 «Попасть в 

самую точку» 

Развитие концентрации внимания. 

Формирование интеллектуальных умений, связанных с 
выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности.Графический диктант «Чау — чау». 

 

4 

6 «Не лыком 

шиты» 

Тренировка внимания. 

Формирование  способностей наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить простейшие закономерности, 
использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 

Графический диктант «Кошка(№ 3)». 

 

4 

7 «Ушки на 

макушке» 

Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование 
умения рассуждать как компонента логической грамотности. 

Графический диктант «Английский бульдог». 

 

4 

8 «Не в бровь, а в 

глаз» 

Тренировка зрительной памяти. 

Освоение эвристических приёмов рассуждений. 
Формирование умения моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи. 

Графический диктант «Самоедская лайка». 

 

4 

9 «Колумбово 

яйцо» 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа действия 

при заданном условии. 
Графический диктант «Лошадь». 

 

4 

10 «Калейдоскоп 

головоломок» 

Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно — образного мышления. 
Формирование пространственных представлений и 

пространственного воображения. 

Графический диктант «Левретка (малая итальянская 

борзая)». 

 

4 

11 «Поставить 

точки над i» 

Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Формирование умения выбирать наиболее эффективный 
способ решения. 

Графический диктант «Кошка (№ 1)». 

 

4 

12 «Разделать под 

орех» 

Развитие концентрации внимания. 

Формирование интеллектуальных умений, связанных с 
выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формирование умения рассуждать как компонента 
логической грамотности. 

Графический диктант «Лама». 

 

4 

13 «Пришёл, 

увидел, 

победил» 

Тренировка внимания. 

Формирование  способностей наблюдать, сравнивать, 
обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 
Графический диктант «Горилла». 

 

4 

14 «Что и 

требовалось 

доказать!» 

Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование 

умения рассуждать как компонента логической грамотности. 

Графический диктант «Пантера». 

 

3 

15 «Глаз намётан» Тренировка зрительной памяти. 

Освоение эвристических приёмов рассуждений. 
Формирование умения моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи. 

 

3 
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Графический диктант «Гепард». 

16 «Ума палата» Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 
Формирование умения доказывать выбор способа действия 

при заданном условии. 

Графический диктант»Горный козёл». 

 

3 

17 «Для 

стреляных 

воробьёв» 

Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно — образного мышления. 

Формирование пространственных представлений и 

пространственного воображения. 
Графический диктант «Снежная коза». 

 

3 

18 «Пожинать 

плоды» 

Подготовка к конкурсам эрудитов. Итоговые задания на 

развитие психических процессов: памяти, внимания, 
мышления, воображения, восприятия. 

Графический диктант «Слон». 

 

3 

19 Конкурсы 

эрудитов 

№№ 1, 2, 3, 4, 5 

Командные соревнования: «Быстрее! Точнее! Умнее!» 

Графический диктант «Лев». 
3 

20 Психологическ

ая экспресс - 

диагностика 

Итоговое исследование уровня развития психических 

процессов. 
1 

 Резервные часы  2 

 Итого  70 

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся 

     Учащиеся с ЗПР в условиях инклюзивного образования включаются в реализацию 

Программы воспитания и социализации учащихся ООП ООО МБОУ «Гимназия № 2». 

 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования (далее - Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

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

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

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 
освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

формирование экологической культуры. 

 

Программа обеспечивает: 
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формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

участие учащихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве гимназии, класса, города; 

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; 

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся; 

создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность учащихся с родителями (законными представителями); 

информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 
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использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

учающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах); 

осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе  
Главные задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся:  

 освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.;  

  вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие учащимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  

 овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования определяются требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике школы. 

Традиционными источниками нравственности являются: 
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- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий  

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов,  

- прогресс человечества, международное сотрудничество) 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися(по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры учащихся)  
 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

Ценностные основы: принятие учащимися ценности Человека и человечности; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека/ 

Содержание: 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
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понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

            отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 
 

    Виды деятельности Формы урочной и внеурочной деятельности 

-изучение 

нравственной 

воспитанности 

учащихся, 

-формирование 

духовно-нравственных 

ориентиров; 

-формирование 

нравственной культуры 

учающихся 

-знакомство с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей 

-получение системных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширение 

опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

-знакомство с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций 

- формирование 

гражданского 

отношения к себе; 

- формирование 

потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых 

качеств; 

-развитие 

самосовершенствовани

я личности 

-поощрение 

учающихся, 

совершающих 

нравственные поступки 

-тематические классные часы по нравственной тематике; 

-цикл нравственных бесед и дискуссий; 

-театральные и кинопросмотры; 

- шефская работа; 

-праздничные поздравления одноклассников, педагогов, 

сюрпризы, конкурсы; 

-семейные праздники, творческие проекты 

 

5-9 Проектная деятельность.  

5-7 Книжные выставки, посвященные юбилеям прославленных 

людей. 

5-9 Дни Православной культуры 

5-9 Неделя правовых знаний 

5-9 Цикл тематических бесед: «Как правильно общаться». 

5-6 Диспут на тему « Что такое    дружба?» 

8-9кл. Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила этикета» 

5-9 кл. Консультации  социального педагога; 

8-9кл. Круглый стол: «Я и моя социальная роль». 

5-9 Акция «Мой город – чистый Город» 

5-9Акция «Открытка пожилым Людям» 

5-9 Всероссийская олимпиада школьников. 

5-9 Дистанционные олимпиады и конкурсы. 

5-9Организация экскурсионных программ. 

5-9Организация посещения музеев, выставок. 

5-9 Недели предметной направленности. 

5-9 Интеллектуальные игры по предметным циклам. 

5-9 Участие в общественной жизни гимназии, города. Школьное 

самоуправление. 

5-9 «Выборы органов самоуправления». 

5-9 кл. Цикл классных часов «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» 

5-9 Праздник «День знаний». 

5-9 Социологический анализ семей 

5-9 Родительские собрания «Роль родителей в воспитании 

гражданина» 

5-9 Работа Совета учащихся 
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Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

Ценностные основы: 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. 
Содержание: 

• 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, 

охраняющих общественный 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 

    Виды деятельности Формы урочной и внеурочной деятельности 

-изучение правовых норм 

государства, законов и 

формирование ответственного 

отношения  к ним учащихся; 

-организация и проведение 

внеклассных мероприятий, 

направленных на формирование 

умений и навыков правового 

поведения; 

- сотрудничество с правовыми 

организациями в целях правового 

просвещения учащихся; 

- формирование способности 

руководствоваться в ситуациях 

нравственно-правового выбора 

мотивами долга, совести, 

справедливости через систему 

внеклассных мероприятий; 

-развитие патриотических чувств 

учащихся через организацию 

проведение внеклассных 

мероприятий; 

-организация встреч с истинными 

гражданами и патриотами своей 

страны; 

- сотрудничество с 

-тематические классные часы; 

-творческие конкурсы (сочинений, рисунков) правовой 

и патриотической тематики; 

- конкурсы, викторины по правовой и патриотической 

тематике; 

-встречи с представителями правовых структур,  

органов правопорядка; 

-встречи с ветеранами труда, солдатами и офицерами 

срочной службы; 

-посещение воинских частей; 

-предметная неделя истории и права; 

-краеведческая поисковая и исследовательская 

деятельность; 

- конференции,    

круглые столы по правовой тематике; 

-интерактивные игры, дебаты, дискуссии по правовой 

тематике 

- благотворительные акции; 

 

5-7- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, 

литературы. 

8-9кл - уроки обществознания, истории, литературы. 

5-6- Цикл бесед «Государственная символики 

России»» 

5-9-Циклы классных часов «Я - гражданин России», 

«Мои права и обязанности» 
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общественными организациями по 

развитию патриотизма и 

гражданской позиции учащихся; 

5-9- Организация школьного самоуправления. 

 

Результаты: 

 ценностное отношение к России, своему народу, 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 прав и обязанностей 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.  
 

Ценностные основы: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны 

Содержание: 
- включение учащихся в процессы общественной самоорганизации: приобщение 

учащихся к общественной деятельности, социальная самоидентификация обучающихся 
в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 
деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения,
 приобретение знаний о нормах и 
правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у 
обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного 
и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством; 

- формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 
деятельности (культивирование позитивного образа компетентного образованного 
человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 
познавательные задачи через пропаганду академических успехов учащихся, 
поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 
достижения учебных результатов осознанное принятие роли гражданина, знание 
гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 
ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, психологических 
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установок, знаний и навыков, позволяющих учащимся 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, 
референтный в определённых вопросах, 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. 
 

    Виды деятельности Формы урочной и внеурочной 

деятельности 

-овладение формами и методами 

самовоспитания; 

-участие в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности; 

-участие в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

-приобретение опыта и освоение основных 

форм учебного сотрудничества; 

- участие в организации, осуществлении и 

развитии школьного самоуправления 

- участие в реализации посильных 

социальных проектов - проведении 

практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную 

проблему школы, микрорайона 

 

-тематические классные часы, беседы, 

тренинги саморазвития; 

-дежурство, рейды; 

-День Самоуправления, выборы ОСУ; 

- социальные акции; 

-КТД (коллективно-творческое дело); 

-социальные проекты, 

-волонтёрское движение 

-СМИ гимназии. 

5-8 Уроки истории, музыки, ИЗО, 

литературы, технологии, географии. 

8-9 Уроки истории, литературы, географии 

5-9 Участие в предметных олимпиадах 

(муниципальные, региональные, 

всероссийские) 

 

Результаты:  

• 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 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество, неформальные подростковые общности 

и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
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• 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, городе 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

Ценностные основы: 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; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии 
Содержание: 

• формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

• формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

• создание условий для профессиональной ориентации учащихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 
• 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 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; 

• 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 выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (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. 
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Виды деятельности Формы занятий 

-изучение интеллектуальных 

возможностей учащихся и 

динамики интеллектуальных 

достижений; 

-  формирование культуры 

умственного труда средствами 

воспитательной работы; 

-развитие всестороннего и 

глубокого интереса к 

интеллектуальной деятельности; 

 

-создание атмосферы творчества, 

проявления самостоятельности 

учащихся; 

 

-стимулирование и поощрение 

достижений учащихся; 

 

-тестирование и анкетирование;    

- интеллектуальные марафоны, дебаты, 

викторины;  

-научно-исследовательская конференция; 

-творческие объединения по интересам в школе; 

-праздники труда, ярмарки, творческие 

конкурсы, 

 -профессиональные пробы 

- предметные недели, 

-неделя профориентации 

-проектная деятельность 

-трудовые акции 

-профессиональные экскурсии; 

-профориентационные конференции, собрания; 

-встречи и беседы с профессионально 

успешными людьми. 

Использование воспитательного потенциала 

предметов «Технология», «Физкультура» 

5-9 все учебные дисциплины, технология с 

разделом 

Профессионального самоопределения (Привитие 

трудолюбия и сознательного отношения к труду.) 

5-9 Предметные недели. 

5-9 Участие в олимпиадах по предметам на 

различных уровнях. 

7 Основы дизайна и компьютерной графики, 

информатика и др. 

5-9 Работа с Интернет ресурсами 

5-9 Работа с картами, схемами, фотографиями и 

др. 

Результаты: 

• 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; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, 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, 



84 
 

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-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; • 

общие представления о трудовом законодательстве. 
 
 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Ценностные основы: : 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 
Содержание: 

• 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 формах деятельности; 

• 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); репродуктивного (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 на здоровье 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 

окружающей среды, 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 
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экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического, здоровьесберегающего просвещения населения; 
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно 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 и других психоактивных веществ (ПАВ); 
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение 

и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

-получение 

представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья; 

-участие в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни, 

обучение экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и 

городской среде в 

практической 

природоохранительной 

деятельности; 

-разработка 

правильного режима занятий 

физической культурой, 

спортом, туризмом, рациона 

здорового питания, режима 

дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов 

окружающей среды и 

контроль за их выполнением 

в различных формах 

мониторинга; 

 

- получение 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

-тематические классные часы, беседы, 

дискуссии, викторины, праздники и фестивали, 

конкурсы газет, 

-спортивные конкурсы, соревнования внутри 

класса и между классами, спартакиады, олимпиады, 

марафоны; 

-встречи с выдающимися спортсменами; 

-походы выходного дня, туристические походы, 

дни здоровья; 

-обсуждение газетных и журнальных 

публикаций по проблеме, читательские конференции, 

просмотр видео и художественных фильмов. 

-диспуты, дискуссии по проблемам 

окружающей среды, деловые игры; 

- природоохранная деятельность, 

природоохранные проекты; 

-учебно-исследовательские экологические 

проекты; 

-экологические акции; 

-озеленение пришкольного участка, создание 

цветочных клумб, субботники; 

- профилактические дискуссии, тренинги 

5-9 Программы «Повышение жизнестойкости 

гимназистов», «Здоровье» 

5-9 Организация и проведение лекций и 

родительских собраний по проблемам возрастных 

особенностей обучающихся 

5-9 Проведение медико-профилактических 

мероприятий медицинскими работниками 

закрепленных за гимназией поликлиник. 

5-9 Организация и проведение выездов, Дней 

здоровья с привлечением родителей учащихся. 

5-9 выставка творческих работ учащихся «Дары 

осени» 
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приобретение навыка 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и 

взрослых на формирование 

вредных для здоровья 

привычек, зависимости от 

ПАВ 

 

 

7-9 Разработка и реализация учебно-

исследовательских и просветительских проектов по 

направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес. 

5-7 Цикл бесед: «Загляни в Красную книгу!». 

5-9 Конкурс фотографий и рисунков «У 

природы нет плохой погоды». 

5-9кл. Всероссийский урок ГТО 

9 Цикл бесед по теме «Как правильно 

подготовиться к экзамену», «Как избежать 

переутомления» (психолог). 

5-7 Цикл бесед «Для чего нужен режим дня». 

5-9Тематические классные часы: «Что такое 

здоровый образ жизни», «В здоровом теле здоровый 

дух», «Личная гигиена», «Осторожно на воде» и т.д. 

Операция «Внимание, дети!», Операция 

«Досуг», Дни здоровья, Всероссийский День здоровья 

Акция «Мой город – чистый город» 

Акция «Кормушка!» 

Результаты: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• 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 создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; • знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

 • знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, 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; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 
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• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; • знания об оздоровительном влиянии экологически 

чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 
отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

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

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• 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 в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного 

с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их 

решения. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

 

Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

Содержание: 

• формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере 

искусства: 

- формирование основ художественной культуры учащихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

- развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; 

- развитие потребности в общении с художественными произведениями, 
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формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 

• 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, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 
 

Виды деятельности Формы занятий 

-формирование 

системы эстетических 

представлений, суждений, 

эстетического идеала; 

овладение культурным 

наследием; 

-формирование 

эстетических чувств и 

отношений, восприятия и 

переживаний; 

-формирование 

эстетического поведения, 

стремление быть прекрасным 

во всем: мыслях, делах, 

поступках, внешнем виде; 

 

-развитие творческих 

способностей и включение в 

эстетическую творческую 

деятельность. 

-тематические концерты, организация и 

проведение традиционных праздников, конкурсов, 

смотров, викторин, выставок детского и юношеского 

творчества; 

-посещение театров кинотеатров, музеев и т.д; 

-экскурсионно-краеведческая деятельность; 

-творческие проекты; 

-встречи с представителями творческих 

профессий; 

-оформление класса, гимназии, озеленение 

пришкольного участка 

Проектная деятельность. 

День учителя 

Проект «Мастерская Деда Мороза» 

Последний звонок 

Выпускной вечер 

Выставки творческих работ обучающихся 

Неделя предметов эстетического цикла 

Музыкальные перемены – проект 

Результаты:  
• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность 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, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся 
 
Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 

особенностями): 

 в рамках учебных занятий (преподавание учебных курсов, 
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предпрофильных курсов); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – 

исследовательские и социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, 

экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – 

исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских 

объединений гимназии; 
 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, 

тестирование, экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, 

конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, 
тестирование, профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

учащиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям  

Предметная декада в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Декада математики», «Декада биологии» и др.). Предметная 

декада может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере.  
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Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся отбираются с учётом возрастных особенностей школьников. Подростковый 

возраст – это  один из самых ответственных этапов осознания себя как личности. В этот 

период закладываются основы нравственного отношения к разным видам труда, 

происходит формирование системы личностных ценностей, которые определяют 

избирательность отношения подростков к различным профессиям. Интенсивно 

развиваются функции самоконтроля, самоанализа, способность планировать свою 

деятельность и т. п. В этот период важно заложить фундамент будущей профессиональной 

мотивации в виде общей, но устойчивой ориентации: понимание значения труда в жизни 

людей, уважение и любовь к труду. 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования  
 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия гимназии с иными социальными субъектами 
представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

 

Этапы Ведущий субъект Содержание деятельности 

Моделирование 

администрацией гимназии с 

привлечением школьников, 

родителей, общественности 

взаимодействия с 

различными социальными 

субъектами 

Школьники, 

родители, 

общественность 

Анализ педагогами гимназии 

социально-педагогических 

потенциалов социальной среды 

Проектирование 

партнерства гимназии с 

различными социальными 

субъектами 

Администрация  и 

социальные 

субъекты 

Переговоры администрации 

формирование договорных 
отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, 

организациями дополнительного 

образования и другими субъектами 

Формирование в ОУ и 

в окружающей социальной 

среде атмосферы, 

поддерживающей 

созидательный 

социальный опыт 

Администрация  и 

социальные 

субъекты 

Конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения 

созидательной деятельности 
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учащихся, 

Рефлексия взаимодействия 

гимназии с различными 

социальными субъектами 

Администрация и 

социальные 

субъекты, 

школьники, 

родители, 

Организация рефлексии 
социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными 

субъектами в системе 

общественных отношений, в том 
числе с использованием 

электронных дневников в сети 

Интернет 

Разнообразие социальной 

деятельности по 

содержанию, формам, 

характеру участия 

Администрация и 

социальные 

субъекты 

Обеспечение разнообразия 

социальной деятельности по 

содержанию (общение, познание, 

игра, спорт,  труд), формам 

организации, возможному 

характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, 

социальное лидерство) 

Общественная 

самоорганизаци

я учащихся 

Администрация и 

социальные 

субъекты 

Стимулирование общественной 

самоорганизации учащихся, 

поддержка общественных 

инициатив гимназистов 

Результат: представления обучающихся об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся по каждому из направлений с учетом урочной и 
внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки учащихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации учащегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом 

он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки учащегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
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специально. Ученик, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

учащегося в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности.  

Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до 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 учащихся средствами общественной 

деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у учащихся 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 учащиеся имеют 

возможность: 

- участвовать в принятии решений Управляющего совета гимназии, 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в гимназии; 

- контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права учащихся на всех уровнях управления гимназией. 

органов ученического самоуправления в гимназии создаёт условия для реализации 

учащимися собственных социальных инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни гимназии. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями учащихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 
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деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель – превратить  саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития учащихся 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 других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и добровольчества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия 

в учебных мастерских, общественно-полезная работа и др.) предусматривает привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде 

всего из числа родителей учащихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители учащегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

- как источник родительского запроса к гимназии на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации;  

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

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

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

образовательной организации);  

- недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера;  

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка,  
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- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

Направления совместной деятельности и партнеры: 

 

Воспитательно-

образовательное направление 

Информационно-

образовательное 

направление 

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения 

     Бийская городская 

библиотека им. В.М.Шукшина 

(проведение совместных 

мероприятий участие в 

городских мероприятиях); 

     Бийский городской 

драматический театр 

(организация совместной 

деятельности по 

эстетическому воспитанию в 

рамках Губернаторской 

программы по эстетическому 

воспитанию); 

     Молодежный Парламент 

города Бийска  (организация 

совместной деятельности по 

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию);  

     Городской выставочный 

зал (посещение выставочных 

экспозиций, участие в 

выставках);  

     Детский эколого-

туристический центр 

(организация совместной 

деятельности по 

эстетическому, 

нравственному, 

экологическому воспитанию),  

     Управление образования 

города (проведение 

совместных мероприятий по 

декоративно прикладным 

видам творчества) 

Вузы города (работа по 

профориентации, 

проведение встреч, 

экскурсий для учащихся, 

родителей, руководство 

практикой студентов, 

организация Дней науки и 

др.) 

ГИБДД, ПДН (проведение 

бесед инспекторами с 

учащимися, встречи с 

родителями на 

родительских собраниях, 

проведение акций); 

Центр занятости населения 

(трудоустройство 

несовершеннолетних в 

летнее время) 

СМИ (освещение 

мероприятий, проводимых 

на базе гимназии). 

Отдел полиции «Бийское»,  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних; 

 

МУЗ 

(профилактические 

медосмотры, 

мероприятия по 

профилактике и 

пропаганде ЗОЖ); 

Наркологический 

кабинет 

Центр по профилактике 

и борьбы со спидом 

Территориальный центр 

помощи семье и детям. 
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2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  
 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

- организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

- учет зоны работоспособности учащихся;  

- распределение интенсивности умственной деятельности;  

- использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

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

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ учащимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в гимназии, в том числе одна 

группа учащихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  
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- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

гимназии, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

 

2.3.8.  Описание деятельности МБОУ «Гимназия № 2» в области 

непрерывного экологического, здоровьесберегающего образования 

учащихся  
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у учащихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Виды и формы деятельности: 

 

1. Учебная деятельность (учебные предметы физическая культура, 

биология, ОБЖ) 

2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы: «Мой 

распорядок дня», «Как сохранять работоспособность и выбирать правильный режим 

дня», «Как правильно подготовиться к экзамену», «Как избежать переутомления» и 

др.; цикл бесед: «Для чего нужен режим дня » и ; конкурсы по здоровьесбережению, 

индивидуальные и групповые проекты)  

3. Работа с родителями 

Второй комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 

2. Внеклассная деятельность (работа спортивных секций, тематические 

классные часы: «В здоровом теле здоровый дух», «Личная гигиена», «Осторожно на 

воде» и др.; соревнования по различным видам спорта; школьные соревнования и 
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эстафеты; школьные соревнования семейных команд «Мама, папа, я –спортивная 

семья» 

3. Внешкольная деятельность (участие в  городских спортивных 

мероприятиях; в спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» 

и Всероссийских  спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», 

сдача норм ГТО. 

4. Работа с родителями 

Третий комплекс мероприятий формирует у учащихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

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

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 

2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы, 

«Профилактика стресса», «Влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье» и др.; 

проведение классных часов по развитию навыков снятия умственного 

напряжения, снятия стрессовых состояний; тестирование уровня физической 

подготовленности воспитанников; мониторинг здоровья обучающихся по итогам 

медицинского осмотра, работа с психологом гимназии) 

3. Работа с родителями 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Виды и формы деятельности: 

1. Внеклассная деятельность (тематические классные часы «Рациональное 

питание», «Наши друзья витамины», «Знакомство с основами диетологии с целью 

предотвращения заболевания анорексией» и др.; проектная деятельность в рамках учебной 

и внеурочной деятельности 

2. Работа с родителями 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах 
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 
адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 
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состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 
для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 
проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 
разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 
способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ, технологии) 

2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы «Здоровье - 

ценность человека», «Скажем наркотикам НЕТ», «Мы против табака», и др.; проведение 

лекций, семинаров с приглашением специалистов на тему: «В здоровом теле – 

здоровый дух!», «Молодежь выбирает жизнь», «Спорт и здоровье» и др.; конкурс плакатов 

и рисунков, видеороликов; месячники по профилактике табакокурения, наркомании и 

СПИД   и др.) 

3. Работа с родителями 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся  
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие учащегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

- публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни гимназии, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Гимназия  применяет следующие виды поощрения: 
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 объявление благодарности родителям; 

 награждение грамотой за особые успехи; 

 представление учащегося в установленном порядке к награждению именной 

стипендии, муниципальной стипендией, премией губернатора. 

Учащиеся гимназии награждаются за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победы в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

гимназии 

Награждения применяются директором гимназии по представлению 

педагогического совета, классного руководителя, учителя предметника. 

Грамоты и Благодарственные письма подписываются директором гимназии, и 

заверяется печатью гимназии. 

Вручение Грамот и Благодарственных писем производится в торжественной 

обстановке на праздничных гимназических  мероприятиях и итоговом празднике 

достижений «Бал наук». Вручение Грамот производится директором гимназии или  

заместителем по УВР, ВР. 

Учащиеся имеют право ежегодно награждаться Грамотами, при соответствующих 

достижениях в образовательной деятельности. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся  

 
1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни.  

2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений учащихся.  

3. Степень содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного  образования. 

4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

 

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся по каждому из 

критериев: 

 Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

жизни и здоровья учащихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 
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родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

1. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений учащихся:  

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 

отношений в сообществах учащихся;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений учащихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в гимназии, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению  

- позитивных межличностных отношений учащихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения учащихся, с психологом.  

2. Степень содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в  реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения учащимися данного содержания 

образования;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении 

программ  общего и доп. образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

учащимся в освоении программ общего и дополнительного образования;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

учащихся.  

3. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у учащихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в гимназии, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиции школы, специфики класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями учащихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 
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Методические правила: 

 Отслеживание процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ;  

 Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых социальным 

окружением гимназии, традициями, укладом образовательной организации; 

 Не контроль за деятельностью педагогов, а совершенствование процессов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся; 

 Общественно-административный характер мониторинга;  

 Простые, формализованные процедуры диагностики; 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся частично обусловлены деятельностью педагогов гимназии; 

 Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по 

отношению к разным обучающимся; 

 Постепенное совершенствование методики мониторинга. 
 

Инструментарий мониторинга: 

 Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы); 

 Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

 Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации 

планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 

деятельности педагогов в жизни гимназии, ученических групп (коллективов), отдельных 

учащихся. 

 
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса гимназии 
 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания результата Используемые методики 

приемы 

Сформированн

ость 

познавательног

о потенциала 

Освоение учащимися образовательной 

программы. Развитость мышления. 

Познавательная активность учащихся. 

Сформированность учебной 

деятельности. 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированн

ость 

коммуникативн

ого потенциала 

личности 

выпускника. 

Коммуникабельность. 

Сформированность коммуникативной 

культуры учащихся. 

Знание этикета поведения 

Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированн

ость 

нравственного 

потенциала 

Нравственная направленность личности. 

Сформированность 

отношений ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, труду. 

Метод ранжирования.  

Сформированн

ость 

физического 

Состояние здоровья. Развитость 

физических качеств личности. 

Отношение ученика к собственному 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 
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потенциала, 

пропаганда 

ЗОЖ 

здоровью ученика. Выполнение 

контрольных нормативов 

по проверке развития 

физических качеств. 

Отсутствие вредных 

привычек. 

Правовая 

грамотность 

учащихся 

Высокий уровень правовых знаний; 

Отсутствие правонарушений 

Статистическая 

информация 

Сформированн

ость 

эстетического 

потенциала. 

Развитость чувства прекрасного. 

Сформированность других эстетических 

чувств. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Охват 

внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во внеурочное время Мониторинг занятости во 

внеурочное время 

(сводная таблица) 

Уровень 

воспитанности 

Эрудиция, отношение к обществу, труду, 

природе, эстетический вкус, отношение к 

себе 

Методика Капустина Н.П.  

Методика изучения 

уровня воспитанности 

учащихся согласно 

методических 

рекомендаций по 

определению уровня 

воспитанности учащихся 

общеобразовательных 

школ АКИПКРО 

Результативнос

ть работы ОСУ 

Эффективность деятельности ОСУ, 

объединений, коллективов. Расширение 

круга вопросов, решаемых 

самостоятельно детьми. 

Методика определения 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе 

(подготовлена 

профессором М.И. 

Рожковым) 

Успешная 

адаптация и 

социализация 

Активное участие в жизни класса и 

гимназии;  

Методика для изучения 

социализированности 

личности учащегося 

(разработана профессором 

М.И. Рожковым) для 8-

11классов 

Сформированн

ая социальная 

ответственност

ь подростков 

Проявление активного участия в 

социально значимых проектах и акциях. 

Проявление инициативы; Ответственное 

отношение к собственной учебной 

деятельности 

Диагностика социальной 

компетентности 

обучающегося (для 

родителей (законных 

представителей) и / или 

классных руководителей) 

А.М. Прихожан для 5-9 

классов 

Оценка 

микроклимата 

в школе 

Характер отношений между участниками 

учебно-воспитательного процесса. 

Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку. 

Участие детей, родителей, педагогов в 

Анкетирование 

«Изучение 

удовлетворенности 

подростков (родителей) 

жизнедеятельностью в 
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мероприятиях. Нравственные ценности. 

Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

образовательном 

учреждении». 

 

Методика 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения, которая 

разработана доцентом Е. 

Н. Степановым. 

Сформированн

ость 

общешкольног

о коллектива 

Сплоченность 

классного 

коллектива 

Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе. 

Развитость самоуправления. 

Сформированность совместной 

деятельности. 

Анкетирование «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся (родителей) 

школьной жизнью»  

Удовлетворенн

ость учащихся 

и их родителей 

жизнедеятельн

остью 

Комфортность ребенка в школе. 

Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе (классе) 

Анкетирование «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся (родителей) 

школьной жизнью»  

Интеграция 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Активность, 

результативнос

ть в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Рост познавательной активности 

учащихся. Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора окончания 

школы. Имидж школы учащихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. Самоопределение после 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

 

 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры учащихся  
 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. 

Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех 
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социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ. 

Учебная / урочная деятельность. 

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, 

но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и других форм образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и 

т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-

значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив гимназии, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются: 

1) Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: обеспечение 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, 

противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

2) Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: формирование мотивов и ценностей обучающегося в 
сфере отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к 
культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной 

группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности); 

3) Воспитание социальной ответственности и компетентности: включение 

обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 
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значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством); формирование партнерских отношений с 

родителями (законными представителями) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

4) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации); 

5) Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в 

выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного 

отношения к аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, 
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алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности); формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к природе (формирование готовности 

обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения); 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание: формирование 
мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 
в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 
художественными произведениями, формирование активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности). 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
      

Данные планируемые результаты учащихся с ЗПР сопоставимы с результатами 

реализации программы, прописанными в ООП ООО МБОУ «Гимназия № 2»  

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

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

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
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истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

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

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Программа воспитания МБОУ «Гимназия № 2» 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»  

осуществляет свою деятельность на уровне дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования. 

Гимназия  располагается в г. Бийске по адресу пер.Железнодорожный 3(1,2,3 

корпусы) 

В гимназии обучаются и воспитываются  обучающиеся с разными уровнями 

умственных способностей и физического здоровья. Воспитательная работа в гимназии 

осуществляется в 30 классах-комплектах и в 16 воспитательских группах: 

16воспитателями, старшей вожатой и 30 кл. руководителями, входящие в два 

профессиональных методических объединения: МО воспитателей и МО классных 

руководителей.  

Социальные категории семей и учащихся  

№ 

п/п 

категории 2020-2021 уч. год 

1 Неполные семьи  23% 

2 Многодетные семьи 8% 

3 Малообеспеченные 

семьи 

20% 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено, что почти четверть 

учащихся проживает в неполных и малообеспеченных семьях.  

Особенностью воспитательной деятельности в гимназии является поликультурная 

направленность образовательного процесса. В гимназии русский язык и литература 

изучаются углубленно. Поликультурное  пространство создается за счет изучения 
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иностранных языков (английский, немецкий, китайский).Гимназия является ресурсным 

центром иностранных языков в городе и стажерской площадкой Алтайского края. 

Предметом внимания в системе воспитательной работы гимназии является 

функционирование детской организации «Дискавери», где основным принципом является 

ученическое самоуправление в рамках РДШ. Детская организация, является  инициатором 

общешкольных КТД. Объединение имеет свою символику. Органы ученического 

самоуправления в гимназии представляют собой одну из форм детского саморазвития, 

являются условием для удовлетворения своих потребностей: в общении, в признании, в 

самоутверждении, самопроявлении и в умении реализовать свои возможности. 

Важную роль в воспитательной системе гимназии  играет  внеурочная занятость, 

для максимального развития личности воспитанников, организации досуговой 

деятельности и социализации воспитанников организована работа 112 творческих 

объединений внеурочнойзанятости образования по направлениям: художественно-

эстетическое, декоративно-прикладное и физкультурно-спортивное, обеспечивающая 

100% занятость  учащихся с 1 по 10 класс,  50% воспитанников посещают спортивные 

секции в городе. 

Ведется работа по программе формирования навыков здорового образа жизни 

«Гимназия-территория здоровья». Цель программы -  формирование мотивации 

воспитанников к здоровому образу жизни и их ответственного поведения по сохранению 

и укреплению своего здоровья. Решались следующие задачи: 

 Прививать навыки гигиены поведения, безопасной жизни, физической культуры. 

 Формировать у воспитанников ответственное позитивное отношение к себе, своему 

здоровью, потребность в занятии спортом, правильном питании. 

 Воспитывать сознательное отношение к собственному здоровью, критическое 

отношение к употреблению ПАВ. 

С целью изучения эффективности реализации программы воспитания проводится 

диагностика уровня воспитанности.Доля воспитанников имеющих высокий и хороший 

уровень воспитанности составляет 89,6% от общего количества воспитанников. 

В гимназии  сложилась система работы с родителями. Работа велась с целью 

повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей, через классные и 

общешкольные собрания, индивидуальные беседы, переписку и телефонную связь с 

родителями, общешкольные мероприятия. Уровень удовлетворённости родителей работой 

образовательного учреждения составляет 14 классов-высокий уровень, 15 классов-

средний и по-прежнему соответствует высокому уровню удовлетворённости. 

Важнейшим направлением деятельности гимназии является социализация 

учащихся, которая осуществляется путём установления разнообразных контактов 

образовательного учреждения с социумом через сотрудничество с общественными 

организациями и учреждениями города. Продолжили сотрудничество с Сузами, Вузами 

города , края и России. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся:   

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритет безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;   

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;   

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

гимназии, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;   
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- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие 

его эффективности.   

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются 

ключевые общешкольные дела в рамках реализации гимназических воспитательных 

проектов, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;   

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;   

- в гимназии создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);   

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, проводится рейтинг 

достижений между классами;   

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;   

- ключевой фигурой воспитания в гимназии  является классный руководитель 

и воспитатель, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

 

Современный национальныйидеал личности,воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.   

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

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

здоровье, человек), общая цель воспитания в гимназии  – личностное развитие 

школьников, проявляющееся:  

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(т.е. в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты:  

 

В воспитании детей среднего школьного возраста (5-7 кл.) таким целевым приоритетом  

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;   

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;   

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение;  

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся среднего школьного 

возраста, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.  

Средний школьный возраст (5-7 кл.): 

мотивы: 

• потребность занять свое место в коллективе; стремление, как можно лучше 

соответствовать их, представлениям о лидере; 

• ориентация на оценки, суждения сверстников, а не взрослого. Требование коллектива 

становится важнейшим фактором психического развития; 
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• возникает   потребность   личностной   самооценки;   потребность   к«взрослости»,  

самостоятельности, к «самоутверждению» (ближе к 13 годам); 

• стремление выйти за рамки школы и приобщиться к жизни и деятельности 

взрослых. (Неудовлетворенность этого стремления создает у подростка конфликт со 

средой, с самим собой, толкает на бродяжничество, надо загружать активной 

деятельностью). 

Ведущие виды деятельности: 

• учебная деятельность, но не скучная и однообразная, утомительная, а то будет 

обратный эффект. Живая, нацеленная на потребность и нужды подростка; значимая для 

него; 

• деятельность, общения, особенно с другим подростком, компанией друзей; «кодекс 

товарищества» доминирующей и организующей мотив поведения подростка; 

• интимно-личное общение (быть сдругим, уметь получить от этого удовлетворение, быть 

значимым в чьих-то глазах). 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (8-9 кл.) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

трудовой опыт;  

опыт дел, направленных на пользу своему городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;   

опыт природоохранных дел;  

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проектной деятельности;  

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;   

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.   

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:   
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ;   

6) поддерживать деятельность функционирующей на базе гимназии детской 

организации;  

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 

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

способом профилактики асоциального поведения школьников.  

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагоги (классный руководитель и воспитатель гуппы) 

организуют работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного им класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного им класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
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направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;   

• проведение классных и воспитательских часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогов и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и воспитателями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами,  поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные мероприятия, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;   

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии.   

 

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогами беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед педагогов класса с 

родителями школьников, с преподающими в их классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным педагогом-психологом, социальным педагогом;  

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии и дальнейшего 

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

педагогами класса в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;   

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

педагогами класса в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;   

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя и воспитателя  класса с 

учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  
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• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом;  

• помощь родителям гимназистов или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией гимназии  и учителями-предметниками;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

3.2. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

взаимодействию с другими детьми;    

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     
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• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

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

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала этого модуля происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и кружки, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности и кружки создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

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

духовно-нравственное развитие.   

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности, направленный 

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

развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Кружковая работа, направленная на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
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ответственности, формирование установок на защиту слабых.   

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности, направленный на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.    

 

3.4. Модуль «Работа с родителями»  

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:   

На групповом уровне:   

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 На индивидуальном уровне:  

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в гимназии  помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детсковзрослое самоуправление (соуправление). 

Детское самоуправление в гимназии  осуществляется следующим образом  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета учащихся гимназии, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой школы и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

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

общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе. 

 

3.6. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:   

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

• профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.    

 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 
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педагогами в единый коллектив.   

Для этого в гимназии используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума;  

• открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности, в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школ, города, страны.  

 

 

На школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы гимназии. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в гимназии и развивающие школьную идентичность детей 

• церемонии награждения (по итогам месячников, гимназических проектов, 

конкурсов, года) гимназистов и педагогов за активное участие в жизни гимназии, защиту 

чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

гимназии.Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы,министерства ОСУ, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;    

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольного совета.  

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела гимназии  в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  
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• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе гимназии детскаяорганизация «Дискавери» – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

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

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

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  В 

данный момент деятельность данной детской организации плавно перетекает в 

деятельность РДШ. Воспитание в детскойорганизации осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детской организации 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

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

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детской организации, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

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

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

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

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

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

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел);  

- участие членов детской организации в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.   

- 3.9. Модуль «Школьные медиа» 

- Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
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творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности1: 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Экскурсии, походы»  

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые воспитателями и  

классными руководителями;  

• походы на природу, организуемые в классах воспитателями и классными 

руководителями; 

• выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр и др. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

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

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой гимназии как:   

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, актового 

зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия;  

• размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
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знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в гимназии;  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб и цветников;   

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

и воспитателями групп вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения педагогов со своими детьми;  

• событийное оформление пространства при проведении конкретных гимназических  

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);   

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметноэстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

гимназии, ее традициях, правилах.  

 

1.12. «Организация поликультурного пространства» 

Организация поликультурного пространства в гимназии нацелено на  подготовку 

учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях современного 

поликультурного пространства 

Реализация данной  цели идет через  следующие задачи: 

1. Приобщить учащихся  к лингвоэтнокультурным ценностям стран изучаемых 

языков и практически пользоваться этими языками в ситуациях межкультурного 

взаимодействия и познания; 

2. Расширять с индивидуальную картину мира учащихся за счет приобщения к 

языковой картине мира носителей иностранных языков, к их духовному наследию, 

национально-специфическим способам достижения межкультурного взаимопонимания; 

3.  Научить осознавать общность и различие разных национальных культур; 

формировать социокультурную сторону личности в процессе приобщения к 

духовным ценностям национальной и мировой культуры; 

4. Формировать  у обучающего готовности, способности и желания принимать 

участие в межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться в коммуникативной 

деятельности. 

Реализация данного модуля имеет пролонгированный характер и имеет определенный 

набор традиционных мероприятий. Гимназия является инновационной площадкой по 

реализации немецкого языка как второго иностранного языка.  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой гимназией  направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в гимназии, являются:  
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами;    

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором гимназия участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.   

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании МО 

и педагогическом советегимназии.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».   

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями,воспитателями групп, Советом учащихся и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью гимназии.   

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседанииМО и педагогическом 

советегимназии.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 



124 
 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством  функционирующих  на  базе  гимназии 

 детскойорганизации «Дискавери» и РДШ;  

- качеством проводимых в гимназии экскурсий, походов;   

- качеством профориентационной работы гимназии;  

- качеством организации предметно-эстетической среды гимназии;  

- - качеством взаимодействия гимназии и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в гимназии  воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений.  

 

Критерии оценки 

эффективности 

системы 

воспитательной 

работы 

 

Показатели 

 

Методики изучения 

Сохранность здоровья обучающихся и педагогов 

Сохранность здоровья 

обучающихся и 

педагогов 

Состояние здоровья обучающихся 

и педагогов (по данным 

углубленного медицинского 

осмотра) 

• Сравнительный анализ 

заболеваемости по годам. 

• Количество пропусков 

уроков по болезни 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Сформированность 

личности школьника 

Самоактуализированность 

личности учащегося 

• Портфолио. 

• Уровень воспитанности 

школьников 

Сформированность элементов 

личностного потенциала 

учащегося 

 

Методика изучения 

нравственной 

воспитанности учащихся 

«Размышляем о жизненном 

опыте» (по Н.Е. 

Щурковой) (8-11 класс) 

Методика «Размышляем о 

жизненном опыте» для 

младших школьников (по 

В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степанову) 

(3-4 класс) 

Нравственная направленность 

личности, ценностные ориентации 

(развитие позитивных отношений 

школьников к базовым 

общественным ценностям), 

сформированность нравственной 

• Тест "Размышляем о 

жизненном опыте" (Н.Е. 

Щуркова), в т. ч. 

адаптированный для 

младших школьников. 

•Методика 
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культуры личности (отсутствие 

правонарушений, уважительное 

отношение к школьным 

традициям и фундаментальным 

ценностям, демонстрация знаний 

этикета и делового общения) 

«Направленность 

личности» (С.Ф. Спичак, 

А.Г. Синицына)7-9 классы 

 

 

Уровень воспитанности 

(повышение уровня развития 

самодисциплины, правовое 

поведение.Развитие культуры 

общения и взаимодействия с 

людьми, открытость к восприятию 

нового опыта) 

Тест: «Определение уровня 

воспитанности» по Н. П. 

Капустину и М. И. Шилову 

Креативность личности 

обучающегося 

Методика диагностики 

уровня творческой 

активности учащихся 

(М.И. Рожков и др.) 

Профессиональная 

ориентированность 

Методика «Карта 

профессиональных 

интересов» (по Т.Е. 

Макаровой) (9-11 класс) 

Определение 

предпочтительного типа 

профессии (по Е.И. 

Климову) 

Карта интересов 

(Голомшток) 

Степень социализированности 

личности и степень развития 

социальных качеств (накопление 

школьниками основных 

социальных знаний; приобретение 

школьниками опыта 

самостоятельного ценностно-

ориентированного социального 

действия, социальная 

адаптированность, освоение 

социальных ролей, развитие 

умений коллективной 

деятельности, общественная 

активность). 

Методика изучения 

социализированности 

личности учащегося (М.И. 

Рожков) 

Диагностика социальной 

компетентности 

обучающегося (для 

родителей (законных 

представителей) и / или 

классных 

руководителей)А.М. 

Прихожан 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Оценка уровня 

развития коллектива 

Благоприятный психологический 

климат, отношения между 

обучающимися построены на 

взаимоуважении, доверии, 

поддержке. 

Способность работать в команде. 

Проведение ключевых дел при 

активном участии (до 80) членов 

школьного коллектива. 

Эффективное сетевое 

Методика изучения 

сплоченности 

ученического коллектива 

(Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. 

Каплунович)   

Психологический климат 

классного коллектива  (В. 

С. Ивашкин, В. В. 

Онуфриева) 
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взаимодействие.  

Уровень развития самоуправления Методика М. И. Рожкова 

«Определение уровня 

развития ученического 

самоуправления» 

Социально-

педагогическая среда, 

общая психологическая 

атмосфера и 

нравственный уклад 

школьной жизни в 

образовательном 

учреждении 

Социально-психологическая 

комфортность ученического 

коллектива 

Методика «Социометрия» 

(Дж. Морено) (6-11 класс) 

Особенности детско-

родительских 

отношений и степень 

включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс 

Оценка детско-родительских 

отношений 

Методика «Моя семья» 

(Нечаев М.П.) 

 

Взаимодействие семьи и школы Анкетирование родителей 

 

Диагностика 

воспитательного 

потенциала семьи 

школьника (В.Г. 

Максимов) 

Удовлетворенность 

учащихся, педагогов и 

родителей школьной 

жизни и 

результатами 

воспитательного 

процесса 

Комфортность, защищенность 

учащегося, его отношение к 

основным аспектам школьной 

жизни 

Методика удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного учреждения 

(разработана доцентом 

Е.Н. Степановым) 

Барометр настроения  

Удовлетворенность педагогов 

содержанием, организацией и 

условиями трудовой 

деятельности, 

взаимоотношениями в школьном 

сообществе 

 Анкета "Ваше мнение" 

(И.А. Забуслаева) 

Удовлетворенность родителей 

результатами обучения и 

воспитания ребенка, его 

положением в школьном 

коллективе 

Опрос для родителей  

Методика Е.Н. Степанова 

"Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения" 

 

Деятельность педагога 

Воспитательная 

деятельность 

педагогов 

 

 

 

Испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и 

задач своей воспитательной 

деятельности 

Анкетиро

вание 

детей, 

родителе

й и 

педагогов 
Испытывают ли педагоги 

проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их 

совместной с детьми 
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деятельности. 

Стремятся ли они к 

формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников 

детско-взрослых общностей. 

Доброжелателен ли стиль их 

общения со школьниками 

Складываются ли у них 

доверительные отношения со 

школьниками 

Являются ли они для своих 

воспитанников значимыми 

взрослыми людьми 

Управление 

воспитательным 

процессом в 

образовательной 

организации 

Имеют ли педагоги четкое 

представление о своих 

должностных обязанностях, 

правах, ответственности и о 

нормативно-методических 

документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе. 

Анкетирование педагогов 

на знание должностных 

инструкций 

Создаются ли школьной 

администрацией условия для 

профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания, 

поощряются ли школьные 

педагоги за хорошую 

воспитательную работу со 

школьниками 

Наличие приказов и 

наградных материалов за 

воспитательную работу 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов в 

области воспитания 

1. Демократичность общения с 

учениками. 

2. Затруднения в деятельности 

классного руководителя. 

3. Эффективность деятельности 

классного руководителя 

 

• Диагностика стиля 

педагогического общения 

по Фетискин Н.П., Козлов 

В.В 

• Анкета изучения 

успешности 

воспитательной работы  

Региональные критерии 

оценки деятельности 

классного руководителя  

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

Ресурсное обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

образовательной 

организации 

В каких материальных, кадровых, 

информационных ресурсах, 

необходимых для организации 

воспитательного процесса, 

особенно нуждается школа, - с 

учетом ее реальных 

возможностей. 

Анкетирование 

сотрудников. 

Регулярный мониторинг 

ресурсов 

Какие ресурсы используются 

школой недостаточно 

Какие ресурсы нуждаются в 

обновлении 
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Направления программы реализуются через план воспитательной работы на 

текущий учебный год. План работы включает в себя следующие направления 

и мероприятия 

1.КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремя 

проведения 

Ответственные 

Работа с классом 

Организация внеурочной 

занятости учащихся класса 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 5-9 

классов 

Акции «Подросток», 

«Антитеррор», «Внимание - 

дети!» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 5-9 

классов 

Классные часы «Законы, по 

которым мы живем» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 5-9 

классов 

«Гигиена мальчика и девочки» 5-9 октябрь Классные 

руководители 5-9 

классов 

Классные часы «День 

народного единства» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 5-9 

классов 

Организация и проведение 

зимних каникул 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 5-9 

классов 

День снятия блокады 

Ленинграда 

5-9 январь Классные 

руководители 5-9 

классов 

«Для чего нужна семья 

человеку?» 

5-9 январь Классные 

руководители 5-9 

классов 

Уроки мужества 5-9 февраль Классные 

руководители 5-9 

классов 

Организацияипроведениевесенн

ихканикул 

5-9 март Классные 

руководители 5-9 

классов 

«Международный женский 

день» 

5-9 март Классные 

руководители 5-9 

классов 

Неделя детской книги 5-9 март Классные 

руководители 5-9 

классов 

Мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 март Классные 

руководители 5-9 

классов 

Мониторинг результатов 

развития классных коллективов 

(1-11кл) и мониторинг 

деятельности «Повышение 

жизнестойкости гимназистов» 

5-9 апрель Классные 

руководители 5-9 

классов 
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(5-9кл). 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню памяти 

жертв радиационных аварий и 

катастроф 

5-9 апрель Классные 

руководители 5-9 

классов 

Организация труда и отдыха 

учащихся в летний период 

5-9 май Классные 

руководители 5-9 

классов 

Подготовка и проведение 

последнего звонка 

9 май Классные 

руководители 5-9 

классов 

Урок мужества «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

5-9 май Классные 

руководители 5-9 

классов 

Индивидуальная работа с учащимися 

Индивидуальное  психолого-

педагогическое сопровождение  

учащихся 

5-9 В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими 

проблемы с аттестацией за год 

5-9 май Классные 

руководители 5-9 

классов 

Работа с учителями, преподающими в классе 

«Как не быть в тянутым в 

преступную деятельность 

«Встреча с инспектором ПДН» 

5-9  Классные 

руководители 5-9 

классов 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Инструктаж учащихся и 

родителей гимназии по 

обеспечению психологической 

безопасности в 

образовательной среде 

5-9 Втечениегода Классныеруководи

тели 5-9 классов 

Акция ко Дню матери 5-9 октябрь СмагинаМ.В. 

Классныеруководи

тели 5-9 классов 

Организация горячей 

телефонной линии 

5-9 январь Администрацияикл

ассныеруководител

и 

 

2.ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремя 

проведения 

Ответственные 

Открытые мероприятия в 

рамках декады педагогического 

мастерства и ДОД 

5-9 Февраль  Педагогический 

коллектив 

Предметные недели 5-9 ежемесячно Педагогический 

коллектив 

Проведение предметных 

олимпиад 

5-9 октябрь Педагогический 

коллектив 
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Научно-практическая 

конференция школьников 

«Планета знаний». 

5-9 апрель Педагогический 

коллектив 

 

3.КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Познавательная деятельность. 

ОДНКР 5 1 Педагогический коллектив 

Финансовая грамотность 56789 1 Педагогический коллектив 

Работа с текстом рекламы 56789 1 Педагогический коллектив 

Математический клуб 5789 1 Педагогический коллектив 

В мире языка 58 1 Педагогический коллектив 

Мир мультимедия 6 1 Педагогический коллектив 

Аквариумистика 67 1 Педагогический коллектив 

Офисные программы 7 1 Педагогический коллектив 

Введение в химию 7 1 Педагогический коллектив 

Введение в ОБЖ 567 1 Педагогический коллектив 

Проектная мастерская (физика) 7 1 Педагогический коллектив 

Проектная мастерская 

(биология) 

7 1 Педагогический коллектив 

Астрофизика 8 1 Педагогический коллектив 

Проектная мастерская 9 1 Педагогический коллектив 

Художественное творчество 

Хореографическая студия 

«Стиль» 

56 1 Педагогический коллектив 

Вокальная студия «Дискавери»  2 Педагогический коллектив 

Юный художник 56 1 Педагогический коллектив 

Проблемно-ценностное общение 

Тропинка к своему Я 56 1 Педагогический коллектив 

Мир эмоций 789 1 Педагогический коллектив 

Туристско-краеведческая деятельность 

Музейное дело 5678 1 Педагогический коллектив 

Туристический клуб 78 1 Педагогический коллектив 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Здоровье, красота и творчество 8 1 Педагогический коллектив 

«Я принимаю вызов!» 9 1 Педагогический коллектив 

Трудовая деятельность 

ДПТ и творческий проект 567 1 Педагогический коллектив 

Художественный труд 68 1 Педагогический коллектив 

Игровая деятельность 

Спортивные игры 56789 1 Педагогический коллектив 

 

4.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 



131 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

На групповом уровне 

Участие родительского комитета 

в акциях «Подросток», «Дети 

улиц» 

5-9 сентябрь Педагогический коллектив 

Заседание Управляющего совета 5-9 1 раз в триместр Педагогический коллектив 

Родительские собрания 5-9 1 раз в триместр Педагогический коллектив 

Поздравление пап «Мой папа-

защитник Отечества» 

5-7 февраль Педагогический коллектив 

Торжественная церемония 

награждения педагогов,  

учащихся, отлично окончивших 

учебныйгод,  победителей 

олимпиад, конкурсов, 

конференций различного уровня, 

в том числе в рамках «Бала 

науки». 

5-9 май Педагогический коллектив 

На индивидуальном уровне 

Работа с родителями по вопросу 

поведенческих нарушений на 

уроках. 

5-9 В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

Заседание совета профилактики 5-9 ежемесячно Педагогический коллектив 

Заседание ШСП 5-9 По запросу Педагогический коллектив 

Обследование жилищных 

условий детей из 

неблагополучных семей 

5-9 февраль Педагогический коллектив 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

5-9 В течение года Педагогический коллектив 

Психолого-педагогического 

консультирование по запросу 

родителей 

5-9 ноябрь Педагогический коллектив 

Организация и проведение 

новогодних праздников 

5-9 декабрь Педагогический коллектив 

Встреча с родителями 

детей«группыриска» 

5-9 декабрь Педагогический коллектив 

Антинаркотическая акция 

«Родительскийурок» 

5-9 март Педагогический коллектив 

Посещение детей из проблемных 

семей (непосещающие 

родительские собрания 

родители, беседа, посильная 

помощь) 

5-9 апрель Педагогический коллектив 

Благотворительная ярмарка 

«Дети - детям!»в рамках 

благотворительного марафона 

«Поддержим ребенка». 

5-9 апрель Педагогический коллектив 

День открытых дверей. 5-9 апрель Педагогический коллектив 
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5.САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Выборы ОСУ классов 5-9 сентябрь Старший вожатый, 

руководитель РДШ, 

классные руководители 

Социально-экологический 

десант "Школьный класс" 

5-9 сентябрь Старший вожатый, 

руководитель РДШ, 

классные руководители 

Акция «Забота» 5-9 октябрь Старший вожатый, 

руководитель РДШ, 

классные руководители 

Совет дела. Подготовка к 

проведению мероприятия «Мисс 

Осень» 

5-9 октябрь Старший вожатый, 

руководитель РДШ, 

классные руководители 

Благоустройство территории 5-9 ноябрь Старший вожатый, 

руководитель РДШ, 

классные руководители 

Операция «Каникулы» 5-9 декабрь Старший вожатый, 

руководитель РДШ, 

классные руководители 

«Сказочная классная уборка» 5-9 декабрь Старший вожатый, 

руководитель РДШ, 

классные руководители 

Библиотечный рейд 5-9 январь Старший вожатый, 

руководитель РДШ, 

классные руководители 

Публикация новостей в группе 

ВК 

5-9 январь Старший вожатый, 

руководитель РДШ, 

классные руководители 

Заседание министерств 

самоуправления 

5-9 февраль Старший вожатый, 

руководитель РДШ, 

классные руководители 

Акция «Загляните в мамины 

глаза» 

5-9 март Старший вожатый, 

руководитель РДШ, 

классные руководители 

Выпуск гимназического 

бюллетеня Всесибирскому дню 

профилактики ВИЧ-инфекции (1 

марта) и Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом (24 

марта) 

8-9 март Старший вожатый, 

руководитель РДШ, 

классные руководители 

Городской конкурс среди 

детских организаций «Лидер 

2020» 

8-9 март Старший вожатый, 

руководитель РДШ, 

классные руководители 

Публикация новостей в группу 

ВК «Поколения выпускников 

нашей школы» 

5-9 апрель Старший вожатый, 

руководитель РДШ, 

классные руководители 
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6.ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевр

емя 

проведения 

Ответственные 

Проведение социологического 

опроса уч-ся 9,11 кл. 

«Профнамерения выпускников 

9,11 кл. в 2019 г.» 

 

9 сентябрь Классные руководители 

Анкетирование учащихся 8-11 

классов на предмет выявления 

интересов, профессий, 

пользующихся спросом у 

учащихся 

8-9 октябрь Классные 

руководители, 

психолог 

Встречи с представителями 

учебных заведений 

9 Декабрь-январь Профориентатор 

 

Организация и проведение с уч-

ся информационных бесед и 

выставок «В мире профессий» 

8-9 декабрь Классные руководители 

Информационный час «Условия 

приёма в учебные заведения» 

8-9 январь Классные руководители 

Организация встреч со 

специалистами “Центра 

занятости”. 

9 февраль Профориентатор 

Информационный час «Рабочие 

профессии» 

8-9 март Классные руководители 

Посещение учащимися 

выставки-ярмарки учебных 

мест«Абитуриент», а также 

учреждений профессионального 

образования в Дни открытых 

дверей. 

9 март Профориентатор 

Диспут «Правильный выбор 

профессии как первый шаг к 

построению карьеры». 

9 апрель Профориентатор 

Содействие временному 

трудоустройству обучающихся 

во время каникул (совместно с 

ЦЗН). 

8-9 май Социальный педагог 

 

 

7.КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Внешкольный уровень 

Городской кубок по  футболу 8-9 сентябрь Учителя физической 

культуры 

Участие в городском конкурсе 

журналов и газет «Молодежь за 

8-9 октябрь Руководитель отряда 

ЮИД 
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безопасность на дороге!» 

Участие в городском празднике 

«Я просто люблю тебя, мама!» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Участие в городском музейном 

марафоне  для активистов 

школьных музеев 

5-9 ноябрь Руководитель 

школьного музея 

Городская акция «Новогоднее 

настроение» 

5-9 декабрь Старшая вожатая 

Городская неделя по 

профилактике экстремизма в 

подростковой среде «Единство 

многообразия» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Городская квест – игра «Рубеж» 6 февраль Учителя ОБЖ 

Участие в городских 

соревнованиях по лыжным 

гонкам.Кросс наций 

8-9 февраль Учителя физической 

культуры 

Весенний Фестиваль ГТО 8-9 март Учителя физической 

культуры 

Городская школьная спартакиада 

по волейболу   

8-9 март Учителя физической 

культуры 

Городской конкурс «Пожарная 

ярмарка» 

5-9 март Учителя ОБЖ 

Слет активистов школьных 

музеев 

5-9 апрель Руководитель 

школьного музея 

Президентские игры 5-9 апрель Учителя физической 

культуры 

Городской праздник «Отмечаем 

папы праздник, день любимого 

отца!», посвященный Дню Отца 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Участие в легкоатлетическом 

пробеге посвященному дню 

Победы 

8-9 май Учителя физической 

культуры 

Конкурс юных инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

7-8 май Руководитель 

отряда ЮИД 

Школьный уровень 

«День Знаний» 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Гимназические соревнования по 

баскетболу    

8-9 октябрь Учителя физической 

культуры 

«Мисс Осень» 8-9 октябрь Старшая вожатая 

Новогодние классные  праздники 5-9 декабрь Классные 

руководители 

Рождественский концерт 5-9 декабрь Учителя 

иностранных языков 

Уровень класса 

«Роскошь человеческого 

общения»   

5-9 ноябрь Классные руководители 

Классные часы, посвященные 

Дню неизвестного солдата 

5-9 декабрь Классные руководители 
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«Готов служить России»  8-9 февраль Классные руководители 

Гагаринский урок, мероприятия, 

посвященные Дню космонавтики   

(12 апреля) 

5-9 апрель Классные руководители 

Городская  неделя музеев 

«Музей и дети», посвященная 

Международному дню музеев 

5-9 май Руководитель 

школьного музея 

Индивидуальный уровень 

вовлечение по возможности 

каждого ребенка в ключевые 

дела гимназии  в одной из 

возможных для них ролей, 

наблюдение и сопровождение в 

течение реализации ключевого 

дела 

5-9 В течение года Классные руководители 

8.ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в городском слете, 

посвященном Дню рождения 

РДШ 

5-9 октябрь Руководитель РДШ 

Акция «Молоды душой», 

посвященная Дню пожилого 

человека 

5-9 октябрь Старшая вожатая 

День конституции 8-9 декабрь Старшая вожатая 

Всероссийская добровольческая 

акция «Весенняя неделя добра» 

5-9 апрель Руководитель 

РДШ,старшая вожатая 

XXIII городской слет детских 

организаций «В ногу со 

временем!» 

5-9 май РуководительРДШ 

9.ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевре

мя 

проведения 

Ответственные 

Гимназический медиацентр для 

информационно-технической 

поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющий 

видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных 

мероприятий 

Гимназическая интернет-группа 

РДШ «Воспитательный отдел. 

Гимназия №2» 

Участие школьников в конкурсах 

школьных медиа. 

5-9 В течение года Руководитель 

РДШ, старшая 

вожатая 
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10.ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремя 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии на природу 5-9 сезонно Классные 

руководители 

Выездные экскурсии в музей,  на 

предприятия, на представления в 

кинотеатр, в СУЗ и др. 

5-9 1 раз в триместр Классные 

руководители 

 

11.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевре

мя 

проведения 

Ответственные 

1. Размещение на стендах 

«Здоровое питание», «ПАВ» 

актуальной информации.  

2. Экспозиции к праздникам и 

предметным неделям, о 

деятельности объединений 

внеурочной деятельности 

3. Акция «Классный уголок»;   

4. Конкурсы «Новогодний 

класс», «Новогодняя афиша» 

5. Событийное оформление 

пространства при проведении 

конкретных гимназическихс 

обытий (Последний звонок, 

Выпускной бал, День Знаний, 

Рождественские праздники);   

6. Экспозиции школьного 

музейного зала 

 

5-9 

 

 

5-9 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

 

 

согласно графику 

Куратор питания, 

социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители, 

руководители 

творческих 

объединений ВД 

Классные 

руководители 

 

Руководитель 

школьного музея 

12.Организация поликультурного пространства 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремя 

проведения 

Ответственны

е 

1. Конкурс «Европейский день 

языков» 

2. Квиз «Сказки народов мира» 

3. Праздник урожая в разных 

странах 

4. Рождественский концерт 

5. Зимние забавыв разных 

странах. Праздники 

прощания с зимой в разных 

странах 

6. Видеожурнал 

«Мультипликация стран 

мира» 

7. Фестиваль иностранных 

языков 

5-9 Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Учителя 

кафедры 

иностранных 

языков 

Классные 

руководители 
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8. Праздник Победы во второй 

мировой войне–как 

объединение народов, 

победивших фашизм 

 

Май 
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2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории.  

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с учащимися при получении 

основного общего образования 
 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи учащимся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Реализация программы решает следующие задачи: 

 – определение особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с 

ОВЗ, и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 – определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

– разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

– реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк));  

– реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ;  

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ;  

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

Программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 
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продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся при получении  основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся при 

получении  основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

 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. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей. 

2.1.1. Механизмы реализации программы  

     Программа коррекционной работы при получении основного общего образования 

может реализовываться организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы при 

получении основного общего образования с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

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

культуры, спорта и иных организаций. 

     Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы основного общего образования. 

      Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов.  

     Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, или по решению органов власти, в 

ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации 

соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родители (законные представители).  
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     Организации, осуществляющие образовательную деятельность, участвующие в 

реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны 

иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.  

     Порядок и условия взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, при совместной реализации программы коррекционной работы 

определяются договором между ними. Взаимодействие специалистов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; — 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, решении вопросов, связанных с 

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

возможностями здоровья.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  

     Для реализации ПКР в гимназии создана служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.   

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ЗПР.  ПМПк является внутришкольной 

формой организации сопровождения детей с ОВЗ является ПМПк. В состав ПМПк 

гимназии входят педагог-психолог, учитель-логопед, учителя-предметники, социальный 

педагог, врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

42, 79).  Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).   

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
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консультативное, информационно-просветительское, которые осуществляются в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (урочной и 

внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

 

Направление 

деятельности  

Содержание деятельности Участие специалистов 

диагностическое  выявлением особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР; 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный руководитель 

участие в комплексной социально-

психолого-педагогической диагностике 

нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии учащихся с ЗПР; 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (по 

договору сетевого 

взаимодействия), 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

медицинский работник 

 изучением развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся с 

ЗПР.; 

изучением адаптивных возможностей и 

уровня социализации учащихся с ЗПР; 

 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

учитель-предметник 

изучением социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания учащихся 

с ЗПР 

социальный педагог, 

классный руководитель 

мониторинг динамики развития, 

успешности освоения учащимися с ЗПР 

образовательных программ основного 

общего образования и др. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный руководитель 

коррекционно-

развивающее 

разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов 

обучения учащихся в соответствии с их 

особыми образовательными 

потребностями 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

учитель-предметник, 

классный руководитель 

организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

учитель-предметник 

коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формированием 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 
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адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии 

учитель-предметник 

формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; – 

развитием компетенций, необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник 

социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах и 

пр. 

социальный педагог, 

классный руководитель 

консультативное совместное формирование рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

учащимися с ЗПР, единые для 

использования всеми участниками 

образовательных отношений; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

заместитель директора 

по УР, ВР 

осуществление консультирования по 

выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с учащимися с 

ЗПР 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник 

оказание адресной консультативной 

помощи семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащихся с ЗПР 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

осуществление консультационной 

поддержки и оказание помощи, 

направленных на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ЗПР, 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 

особенностями 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

информационно-

просветительское 

информирование учащихся с ЗПР, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников об 

особенностях образовательной 

деятельности 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

проведение различных семинаров, лекций 

и пр., направленных на разъяснение 

участникам образовательных отношений, 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с ЗПР 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

медицинский работник 

проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 
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представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей учащихся с ЗПР 

 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

медицинский работник, 

заместители директора 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является 

психолого-медико-педагогический консилиум (далее- ПМПк) гимназии. ПМПк является 

внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в 

том числе детей с ОВЗ,  положение и регламент работы, которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель деятельности ПМПк:  

обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ исходя из реальных возможностей ОО и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья. 

Задачи: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБОУ «Гимназия № 2») 

диагностика отклонений и резервных возможностей в развитии и социализации; 

- выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервных 

возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для 

определения СОУ, формы получения образования, образовательной программы, которую 

ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том 

числе коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов по созданию специальных условий для получения образования; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей в МБОУ «Гимназия № 2»; 

- создание и реализация рекомендованных ТПМПК специальных образовательных 

условий (СОУ) для получения образования; 

- разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-

педагогического сопровождения; 

- оценка эффективности реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения; 

- изменение при необходимости компонентов программы психолого-педагогического 

сопровождения, коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными 

достижениями и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ; 

- подготовка рекомендаций родителям по повторному прохождению ПМПК при наличии 

необходимости изменения СОУ в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и 

характером овладения образовательной программой; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 

эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов консилиума; 

- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом  

в отношении особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, 

характера его социальной адаптации в образовательной среде; 

- координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей 



144 
 

с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого 

взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого-медико-

педагогическую помощь) детей с ОВЗ, получающих образование в данной организации; 

- организационно-методическая поддержка педагогов МБОУ «Гимназия №2» в отношении 

образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ. 

 

В состав ПМПк входят заместитель директора, педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-предметник, социальный педагог, медицинский работник). 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). На данном этапе деятельности ПМПк определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся 

с ОВЗ. На данном этапе осуществляется фиксации возникновения проблемной ситуации в 

образовательном процессе. Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. На основном 

этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

программы.  Для каждого обучающегося составляется индивидуальный план 

сопровождения обучающегося. Для обучающихся с ОВЗ разрабатывается индивидуальная 

программа психолого-педагогического сопровождения, в которой фиксируется перечень 

мероприятий, формы работы коррекционной направленности, планируемые результаты, 

ответственные специалисты, время и продолжительность коррекционно-развивающих 

занятий и т.д. К индивидуальной программе прилагаются все рабочие программы узких 

специалистов, работающих с обучающимся. Индивидуальный план сопровождения 

обучающегося, индивидуальная программа составляется на один учебный год. С 

индивидуальным планом и индивидуальной программой знакомят родителей (законных 

представителей), обучающегося при достижении им 14-летнего возраста. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, ее доработка (при необходимости); проводится обсуждение хода реализации 

программы на гимназических консилиумах, методических объединениях групп педагогов 

и специалистов, работающих с детьми; принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на 

основании заявления или согласия в письменной форме родителей (законных 
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представителей) до 14 летнего возраста обучающегося, с заявления и согласия самого 

обучающегося с момента достижения им 14-летнего возраста. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами гимназии: педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектолог, а также 

учителями предметниками, работающими с учащими с ОВЗ. ППМС- помощь  

регламентируются локальными нормативными актами гимназии: положением о ПМПк, 

положением о психологическом кабинете,   

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

     Медицинский работник осуществляет поддержку и сопровождение учащихся с 

ОВЗ на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми учащимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ (участие в 

диагностике школьников с ОВЗ, проведение консультаций педагогов и родителей, 

оказание  в случае необходимости экстренной (неотложной) помощи. Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.    

Социальный педагог осуществляет социально-педагогическое сопровождение 

школьников, его деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ; участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.   

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ в 

рамках реализации основных направлений психологической службы.  

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В связи с отсутствием педагога – дефектолога в образовательной организации 

психологическое сопровождение учащихся осуществляется на основе договора о 

взаимодействии с КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа-интернат № 2». Педагог-

дефектолог участвует в реализации коррекционных программ.   

Мероприятия  ПМПк 
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№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня сформированности 

психических процессов у учащихся  

По плану  

 

Педагог - психолог 

 

2. Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей учащихся  

В течение 

года 

 

Педагог - психолог 

 

3. Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка 

Сентябрь Классный руководитель, 

социальный педагог 

4. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка, 

испытывающего трудности в обучении 

В течение 

года 

 

Педагог – психолог, 

классный руководитель 

 

6. Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

родителей (законных представителей) 

Сентябрь-

октябрь 

Классный  руководитель  

7. Системный контроль и выявление 

уровня усвоения программного 

материала 

1 раз в 

триместр 

 

Классный руководитель 

Заместитель  директора 

по УР 

8. Ведение дневников наблюдения за 

обучающимися 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

Коррекционно – развивающее  направление 

1. Выбор оптимальных для развития 

учащихся с ЗПР программ, методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с их особыми 

образовательными потребностями.  

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

2. Разработка индивидуальных программ 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся  

Август-

сентябрь 

Классный руководитель, 

специалисты ПМПк 

3. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на создание условий по 

преодолению трудностей учащихся  

В течение 

года 

 

 

Специалисты ПМПк 

Консультативное направление 

1. Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимися 

с ЗПР 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

2. Консультирование педагогов по 

развитию дефицитарных функций 

учащихся 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

3. Выработка совместных рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

учащимися с ЗПР, единых для всех 

участников образовательного процесса 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 
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4. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей)  

по запросу 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

5. Групповое консультирование 

родителей (законных представителей) 

по запланированным темам на 

родительских собраниях 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

6. Выработка совместных рекомендаций 

по основным направлениям работы с 

учащимися с ЗПР 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

Информационно-просветительское  направление 

1. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

печатные материалы) для обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей); 

 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

2. Проведение тематических выступлений 

для педагогов по разъяснению 

индивидуальных особенностей 

различных категорий детей. 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

     Для учащихся с ЗПР ежегодно разрабатывается на основе целей и задач АООП ООО, 

рекомендаций, данных в заключении ТПМПК индивидуальный план психолого-

педагогического сопровождения. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

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

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов.  

Также коррекционная  работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии 
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в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Образовательная организация осуществляет сетевое взаимодействие с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. на основании договора о 

взаимодействии.  

 

Описание специальных условий обучения 

 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки учителя-логопеда, 

социального педагога, педагога-психолога. Учитель-дефектолог на 

условиях совместительства. 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ПМПк регулярно посещают городские семинары, 

участвуют в вебинарах по тематике работы службы сопровождения 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 

необходимым кабинет учителя-логопеда, лицензированный 

медицинский кабинет, кабинеты, реализующие программы по 

предметам учебного плана, оборудованные компьютером и 

проектором. 

Программно-

методическое 

При организации обучения детей с ЗПР используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный 

план в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 

внеурочной деятельности 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии. Взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ЗПР 

Организация регулярной работы ПМПк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

 

Организационно

е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно

е обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ЗПР. 
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В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

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

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

развитие адекватных 

представлений о себе, умение 

адекватно оценивать свои 

силы; умение принимать 

решения в области 

жизнеобеспечения; овладение 

социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни, умение 

включаться в разнообразные 

школьные дела и др. 

овладение общеучебными 

умениями с учетом 

индивидуальных 

возможностей; освоение 

умственных действий, 

направленных на анализ и 

управление своей 

деятельностью; 

сформированность 

коммуникативных 

действий, направленных на 

сотрудничество и 

конструктивное общение и 

т. д.  

 

овладение содержанием 

АООП ООО 

(конкретных предметных 

областей; подпрограмм) 

с учетом 

индивидуальных 

возможностей детей с 

ЗПР; индивидуальные 

достижения по 

отдельным учебным 

предметам. 

 

 

 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей учащихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения учающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого учащегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 
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Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития учащихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов учащегося в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений учащегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 
 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых 

на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

Формы внеурочной деятельности: 

 

Направления  ФОРМЫ 

Спортивно-оздоровительное Соревнования, веселые старты, день здоровья, 

президентские игры, нормы ГТО, курсы 

определённые ООП ООО. 

Общеинтеллектуальное Конференции, диспуты, олимпиады, предметные 

недели, игры, научные сообщества, курсы 

определённые ООП ООО. 

Общекультурное Экскурсии, поход в театр, поход в музей, КТД, курсы 

определённые ООП ООО. 

Социальное Общественно полезные практики, трудовые десанты, 

ЮИД, курсы определённые ООП ООО. 

Духовно-нравственное встречи с интересными людьми, проекты, акции 

милосердия, смотры-конкурсы, благотворительные 

акции, курсы определённые ООП ООО. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. Учебный план 

Учебный план гимназии, реализующий основную образовательную программу 
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основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметный 

областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 30% от общего объѐма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей,  учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для  введения 

специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса.  

Для развития потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

разрабатываются с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) 

возможна разработка индивидуальных учебных планов, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития учащегося (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования).  

Нормативный срок освоения АООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в 

соответствии с определённым количеством часов, указанных в авторской программе. 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. Максимальное число 

часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 6-дневной неделе составляет соответственно 32, 33, 35, 

36 и 36 часов соответственно, при 5-дневной неделе – 29, 30, 32, 33 и 33 часов 

соответственно.  

Формы промежуточной аттестации – триместровая аттестация и годовая 

аттестация. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов,  

запросов родителей и выбора 5-дневной или 6-дневной учебной недели. 
 

Недельный (годовой) учебный план основного общего образования при 5-дневной 

учебной неделе 

 (максимальный в расчете на 5462 часов за весь период обучения) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы 

Кол-во часов в неделю итого 

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9 

класс 

 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 (175) 6 (210) 4 (140) 3(105) 3(105) 21(735) 

Литература  3(105) 3(105) 2(70) 2(70) 3(105) 13 

(455) 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык 0 0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 2(70) 

Родная литература 0 0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 2(70) 
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Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 15 

(525) 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 10(350) 

Основы духовно-
нравственной 

культуры 

народов России* 

       

Общественно – 

научные 

предметы 

Всеобщая история 2 (70) 2(70) 2(70) 2(70) 3(105) 11 

(385) 

История России 

Обществознание 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 5 (175) 

География  1 (35) 1 (35) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 8 (280) 

Математика и 

информатика 

Математика  5 (175) 5 (175)    10 

(350) 

Алгебра   3(105) 3(105) 3(105) 9(315) 

Геометрия    2 (70) 2 (70) 2 (70) 6 (210) 

Информатика    1 (35) 1 (35) 1 (35) 3 (105) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 (70) 2 (70) 2 (70) 6 (210) 

Биология  1 (35) 1 (35) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 8 (280) 

Химия    2 (70) 2 (70) 4 (140) 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)  4(140) 

Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) **  4 (140) 

Технология Технология 2 (70) 2 (70) 1 (35) 1 (35)  6 (210) 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 2(70) 2(70) 3(105) 3(105) 3(105) 13(455) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   1 (35) 1 (35) 2(70) 

ИТОГО: 29 30 32 33 33 157(54

62) 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Всего часов при 5 – дневной неделе: 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5 - дневной неделе 
29 30 32 33 33 157 

(5462) 

* Форма реализации обязательной предметной области ОДНКНР – элективный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика» за счет часов внеурочной деятельности. 
**Рабочая программа по учебному предмету «Музыка», 5- 8 класс 

 
Недельный (годовой) учебный план основного общего образования при 6-дневной 

учебной неделе 

 (максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 
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Предметные 

области 

Учебные предметы, 

курсы 

Кол-во часов в неделю итого 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 (175) 6 (210) 4 (140) 3(105) 3(105) 21 

(735) 

Литература  3(105) 3(105) 2(70) 2(70) 3(105) 13 

(455) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 0 0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,

5) 
2(70) 

Родная литература 0 0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5(17,

5) 
2(70) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 15 

(525) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 10 

(350) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

       

Общественно – 

научные 

предметы 

Всеобщая история 2 (70) 2(70) 2(70) 2(70) 3(105) 11 

(385) 
История России 

Обществознание 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 5 (175) 

География  1 (35) 1 (35) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 8 (280) 

Математика и 

информатика 

Математика  5 (175) 5 (175)    10 

(350) 

Алгебра   3(105) 3(105) 3(105) 9(315) 

Геометрия    2 (70) 2 (70) 2 (70) 6 (210) 

Информатика    1 (35) 1 (35) 1 (35) 3 (105) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 (70) 2 (70) 3 (70) 7 (245) 

Биология  1 (35) 1 (35) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 8 (280) 

Химия    2 (70) 2 (70) 4 (140) 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)  4(140) 

Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) **  4 (140) 

Технология Технология 2 (70) 2 (70) 1 (35) 1 (35)  6 (210) 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и 

Физическая культура 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 15 

(525) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
   1 (35) 1 (35) 2(70) 

ИТОГО: 30 32 33 34 35 165(57

75) 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Всего часов при 6 – дневной неделе: 2 1 2 2 1 8 (280) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
32 33 35 36 36 172(60

20) 

*Форма реализации обязательной предметной области ОДНКНР – элективный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика» за счет часов  внеурочной деятельности. 

**Рабочая программа по учебному предмету «Музыка», 5- 8 класс 
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Коррекционно-развивающее направление реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность, а также в рамках индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения, в реализации которой принимают участие педагог-

психолог, классный руководитель, учителя-предметники. Индивидуальная программа 

разрабатывается на основании заключения ТПМПК, согласно заявлению родителей 

(законных представителей) учащегося ежегодно, утверждается приказом директора. 
 

3.1.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора до начала учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года: 

 -  9  классы – 25 мая   

-  5-8 классы – 31 мая 

Продолжительность учебного года: 35 недель 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год на уровне  основного общего образования делится на 3 триместра. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

 

Продолжительность учебных занятий: 

Промежуточная  

аттестация  

Начало 

триместра 

Окончание триместра Сроки промежуточной 

аттестации 

1 триместр   не позднее 1  дня до 

окончания триместра 

2 триместр   не позднее 1  дня до 

окончания триместра 

3 триместр   не позднее 1  дня до 

окончания триместра 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние конец октября начало ноября 8 дней 

зимние конец декабря вторая декада января 13 дней 

весенние начало третьей декады 

марта 

начало апреля 9 дней 

Итого:   30 дней 

летние 5 – 8 классы –  

9 классы – после окончания 

ГИА 

  

 

    Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденными приказами Минобрнауки, документами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, региональными приказами 

и документами. 

 

     В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Занятия 

внеурочной деятельности, а также групповые занятия, экскурсии, проектная деятельность 
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и другие организуются в другую смену по отдельному расписанию. 

 
День недели Время Класс Название курса  

    

 

Годовой календарный учебный график составляется  и утверждается ежегодно с 

учетом календаря на текущий год. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых 

на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования 

(максимальный в расчете на 1750 часов за весь период обучения) 

 

Направлен

ие 

Формы внеурочной 

деятельности: 

Внеурочные курсы, 

социальные практики, 

ктд, проекты и т.д. 

Классы/количество часов в неделю 

5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8  

класс 

9 

класс 

Духовно-

нравстве

нное  

ОДНКР 1 

 

    

Музейное дело 1 2 

 

1 

 

Работа с текстом рекламы 1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинт

еллектуа

льное 

Математический клуб 

 

1  1 2 

 

Аквариумистика 1 2 

 

  

Мир мультимедиа  1    

Офисные программы    1   

Введение в химию   1   

Проектная мастерская 

(физика) 

  1 

 

  

Проектная мастерская 

(биология) 

    

Астрофизика    1  

В мире языка    1 

 

Ресурсосбережение и 

экологическая 

безопасность человека 

    1 

 Хореографическая студия 1    
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Общекуль

турное 

«Стиль»  

Вокальная студия 

«Дискавери» 
   

ДПТ и творческий проект 1 

 

1   

Юный художник    

Художественный труд  1    

Здоровье, красота и 

творчество 
   1  

«Я принимаю вызов!»     1 

 

 

Социальн

ое 

Тропинка к своему Я 1 

 

   

В жизнь по безопасной 

дороге 

1 1 

 

  

Проектная мастерская     1 

 

Финансовая грамотность 1 

 

Добровольческое движение 

«Дорогою добра» 

    1 

Мир эмоций   1 

Спортивн

о-

оздорови

тельное 

Спортивные игры 1 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

11 7 7 6 6 

Всего часов ВД за учебный год 385 245 245 210 210 

Итого количество часов за весь период 

обучения 

1295 

(максимальный в расчете на 1750 часов за 

весь период обучения) 

План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно. 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

 

3.3.1. Кадровые условия  
 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой основного 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 
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характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в 

таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом гимназии. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. В таблице 

представлена информация по педагогическому коллективу, реализующему основную 

образовательную программу основного общего образования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 
 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

образователь-

нойорганизац

ии 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

Высшее профессиональное 

образование по направлению  

подготовки «Менеджмент в 

образовании», стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет. 

Заместитель 

директора  

 

Координирует работу 

преподавателей,        

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование            

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

Принимает меры по оснащению 

мастерских, учебных 

лабораторий и кабинетов 

современным оборудованием, 

наглядными пособиями и 

техническими средствами 

обучения, пополнению 

библиотек и методических 

кабинетов учебно-методической, 

художественной и 

периодической литературой. 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки Менеджер в сфере 

образования», «Менеджмент в 

образовательной организации», 

«Менеджмент в образовании» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет.   

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры  личности, 

социализации, осознанного 

выбора    и   освоения 

образовательных программ. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки      

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к    стажу 

работы. 

Старший Содействует развитию личности, Высшее профессиональное 
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вожатый талантов и способностей,         

формированию общей культуры    

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их  

воспитании.  Проводит 

воспитательные          и  иные 

мероприятия. Способствует 

развитию и деятельности 

детских общественных            

организаций, объединений. 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки      

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к 

стажу работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по  воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки     

«Образование     и педагогика»,  

«Социальная     педагогика»     без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование в области дефектологии 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического,    

соматического и социального               

благополучия обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее     

профессиональное     образование     по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные,   в   том 

числе факультативные  и 

внеурочные занятия, используя 

разнообразные формы,      

приёмы, методы и средства 

обучения. 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном               

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность»без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Бухгалтер 

 

 

Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского    учёта 

имущества, обязательств  и 

хозяйственных операций. 

Высшее 

профессиональное(экономическое)обр

азование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 
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образование и    стаж    работы    в    

должности бухгалтеранеменее3лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

Основными формами повышения квалификации являются: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

и квалификационные  категории  происходит в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования). 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону№273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники гимназии проходят аттестацию не 

реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом – подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории. В настоящий момент педагогам присваивается две таких категории—первая и 

высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану внутриучрежденческого 

контроля. Оформлен уголок по аттестации, в котором размещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике. 

Курсы повышения квалификации по профилю педагогической деятельности 

педагогические работники гимназии проходят не реже чем один раз в три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на правоведения данного вида 
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образовательной деятельности. С этой целью организовано сотрудничество по 

повышению квалификации с  различными  образовательными организациями, имеющими 

соответствующую лицензию (КГБУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова, АГГПУ им. В.М. 

Шукшина, ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр» и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Результативность деятельности оценивается по схеме:  критерии оценки,  

содержание критерия,  показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной и научно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

 – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

ООО;  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Проводятся  мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания предметных кафедр учителей, методического объединения классных 

руководителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
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площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

      Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и научно-

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации и т. д. 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия  
В гимназии   созданы  психолого-педагогические  условия для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. Образовательный 

процесс  осуществляется на основе программ, учитывающих  индивидуальные 

особенности  каждого ребёнка и соблюдением  комфортного психоэмоционального 

режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм, позволяют педагогам лицея  осуществлять  образовательную деятельность  на 

оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников 

образовательного процесса осуществляется  педагогом – психологом, социальным 

педагогом  и учителями гимназии. Разработан перспективный план работы 

психологической службы  гимназии, включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения учащихся с 

ЗПР:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;   

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 дифференциация и индивидуализация обучения, направленная на   

коррекцию отклонений в развитии;   

 мониторинг возможностей и способностей учащихся с ЗПР;   

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;   

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне  гимназии в следующих формах:   

 профилактика;  

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 экспертиза.  

 Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень Уровень класса Гимназический 

уровень 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

- проведение 

тренингов, 

организация 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 
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учащимися, родителями, 

педагогами; 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого-педагогической 

службы; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную 

школу); 

тематических и 

профилактических 

занятий с 

определенными 

группами 

учащихся; 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания; по 

проблемам 

адаптации в 

профессии (для 

молодых 

специалистов, 

вновь прибывших 

педагогов) 

 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

динамических, 

релаксационных пауз 

в учебное время. 

 

родителей 

учащихся; 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа 

жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность психолого-

педагогической службы. 

 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

учащихся к своему 

здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни; 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся;  

-проведение 

открытых уроков 

ОБЖ  

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися; 

- организация 

участия в 

проектной 

деятельности по 

проблемам 

экологии 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры учащихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

учащихся (акции, 

социальные 

проекты, и т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление детей с 

признаками одаренности, 

с высокой мотивацией к 

учебному предмету; 

- проведение 

консультационной, 

тренинговой 

работы с 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися класса; 

- консультативной 

помощи 

педагогам 

- содействие в 
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- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного учащегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- 

индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родителями (по 

мере необходимости) 

- разработка ИОМ 

учащихся 

 

мотивированными, 

одаренными  

детьми; 

- организация 

участия в 

предметных 

декадах, 

гимназических 

олимпиадах 

 

 

- организация 

участия в творческих 

конкурсах 

 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

обучающегося; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников 

 

- диагностика 

сферы межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим проблемы 

в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений); 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися класса 

 

 

- консультативной 

помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий 

 

 

 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

 

- проведение 

диагностических 

профориентационны

х мероприятий с 

учащимися класса; 

-организация 

информационной 

работы с  

учащимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, среднего 

и высшего 

образования. 

- консультативной 

помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного 

выбора будущей 

профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  
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- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с учащимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с 

педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

- 

организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся 

(групповые 

занятия психолога, 

работа 

социального 

педагога, 

учителей-

предметников) 

- создание в классе 

благоприятной 

атмосферы для 

обучения детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

 

-

консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

 

 

3.3.3. Финансово – экономические условия  
     Финансовое обеспечение реализации адаптированной  образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации.  

     Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основании плана финансово-хозяйственной деятельности. 

     Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

     Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

- оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 
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образования; 

- приобретение учебных расходов; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством.    Образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств муниципального 

задания. 

     При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

    Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного  и стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате 

труда МБОУ «Гимназия № 2».  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: успешность образовательной деятельности, 

успешность внеурочной работы, результативность научно-методической деятельности 

учителя. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления Гимназии № 2 – Управляющего совета, выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации ООП ООО МБОУ «Гимназия № 2»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП ООО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе гимназии (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного 
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комплекса и др.); 

- за счет реализации для учащихся гимназии широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

     Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным  законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

 

 

3.3.4. Материально - технические условия  
 

Материально-технические условия обеспечивают достижение планируемых 

результатов ФООП ООО. 

реализации основной образовательной программы основного  общего образования 

обеспечивают возможность достижения обучающимися  установленных Стандартом 

требований к результатам ООП ООО.   

В гимназии обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Материально-техническое оснащение ОУ обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как 

дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 
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 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Для ведения образовательной деятельности, в гимназии оборудованы: 

 3 кабинета русского языка и литературы, 

 3 кабинета математики, 

 3 кабинета английского языка, 

 2 кабинета истории и обществознания, 

 1 кабинет ИЗО и музыки, 

 1 кабинет ОБЖ, 

 1 компьютерный класс, 

 1 кабинет физики (с лаборантской), 

 1 кабинет химии (с лаборантской), 

 1 кабинет биологии  и географии (с лаборантской), 

 1 мастерская (с лаборантской), 

 1 кабинет обслуживающего труда (с кухней), 

 актовый зал (совмещенный с обеденной зоной) 

 1 спортивный зал (большой), 

 1 кабинет логопеда и психолога, 

 библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, 

 музей. 

 малый спортивный зал (для внеурочной деятельности) 

 медицинский кабинет, 
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 столовая, 

 учительская  

 гардероб 

 служебные помещения для технического персонала. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности гимназия обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём.  

В гимназии функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал 

на 16 посадочных мест совмещён с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону 

и зону тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. 

Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютеры, ноутбуки, цветной принтер, ксерокс, МФУ 

В образовательном учреждении имеются  медицинский кабинет, оснащенные в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляют фельдшер КГБУЗ «Городская детская больница, г.Бийск», диспансеризация 

обучающихся, воспитанников производится на базе КГБУЗ «Городская детская больница, 

г.Бийск».Имеется лицензия  с детской больницей. В гимназии своевременно проводятся 

вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются  обеденный зал, пищеблок, 

оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  

СанПиН 2.4.2.2821-10. Столовая оснащена  посудомоечной машиной, электроплитами 

плитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, 

прилавком-витриной холодильным, прилавком низкотемпературным, машиной 

тестосмесительной, электроприводом универсальным.  Завтраки и обеды готовят в 

столовой.  

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе  установлены лицензионные 

программные продукты, что  позволяет сделать процесс обучения школьников 

отвечающим современным требованиям.  

Гимназия имеет цифровые лаборатории, конструкторы, лабораторное оборудование, более 

подробно оборудование прописано в соответствующем разделе ООП ООО. 

Обеспечение техническими средствами 

№ п/п Оборудование 

Оборудование в 

учебных 

кабинетах 

Оборудование 

общего пользования 

Администра

ция 

1.  Компьютер 30 2 8 

2.  Ноутбук 20 9 6 

3.  
Проектор 

мультимедийный 
24 1  

4.  Интерактивные доски 8   

5.  МФУ 14  6 

6.  Принтер 6 2  

7.  Сканер 1 1  
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8.  Сервер  1  

9.  Видеокамеры  1  

10.  Фотоаппарат  1  

11.  Документ-камера 1   

12.  
Конструктор 

ПервороботLEGO 
1   

13.  
Конструктор 

"ПервоРобот NXT"  
1   

14.  Цифровой микроскоп  7 1  

 

Материально-техническое обеспечение кабинетов 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет № 201 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, 

МФУ) 

Кабинет № 202 – АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки) 

Кабинет № 203 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, 

МФУ) 

Наглядные пособия  Таблицы и пособия по разделам предмета на цифровых носителях 

(ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; 

альбомы и репродукции: Репродукции картин русских художников 

по всем жанрам живописи.  

Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса 

русского языка: морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуации, 

фонетике, лексике и фразеологии, части речи. 

Пособия по литературе: 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным 

материалом, видеофильмы 

Раздаточные 

печатные пособия 

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы), 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, толковый 

словарь, словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь 

иностранных слов. 

 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения.  

Кабинет иностранного языка 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 304: АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, МФУ, 

колонки, телевизор) 

Кабинет № 305: АРМ учителя (ноутбук, проектор, интерактивный 

экран, колонки, монитор) 

Кабинет № 306: АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, принтер, 

сканер, колонки), оборудование для лингафонного кабинета 

Наглядные пособия  Географические карты стран изучаемого языка.  

США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Лондон, 

Британские острова, Германияполитическая карта. 

Страноведческиематериалы.ELT Readers, Happy Hearts, On Screen. 

Тематические комплекты таблиц по 

лексикеHealthyEatingFoodPyramid.  
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Наглядные пособия с комплектами раздаточного материала: плакат 

английский алфавит, транскрипционные знаки, портреты британских 

писателей. 

Наглядные пособия с комплектами раздаточного материала: плакат 

английский алфавит 

Раздаточные 

печатные пособия 

Английский алфавит 

Дидактические 

пособия 

ТематическиекомплектытаблицпограмматикеIrregular verbs,  Present 

Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, 

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, 

Future Simple, Fiture Continuous, Future Perfect, Future Perfect 

Continuous, modals, Reported Speech, Conditionals, Numerals. 

Аудиокурсы к УМК «Английский в фокусе» «Звездный английский», 

«Горизонты» 

Кабинет истории и обществознания 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №307 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная 

доска, МФУ, колонки) 

Кабинет №308 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки, экран) 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Карты: 

Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. 

Древнейшие государства Закавказья, Средней Азии и Северного 

Причерноморья. Киевская Русь в IX - начале XII в.Походы 

Александра Невского. Куликовская битва. Российское государство в 

XVI вв.Борьба русского народа против иноземных захватчиков в XIII 

в.Крестьянская война в России. Смутное время. Смутное время в 

России в начале XVII в. Северная война 1700-1721 гг.Российская 

империя в XVIII в. Российская империя во второй половине XVIII в. 

Русско-турецкая война 1787-1791 гг.Отечественная война 1812 г.(1). 

Отечественная война 1812 г. Нашествие наполеоновской армии на 

Росси. Изгнание наполеоновской армии из России. Российская 

империя с начала XIX в. по 1861 г. Российская империя в начале XX 

в.  Россия в начале XX столетия. Русско-японская война  1904-1905 

гг. Революция 1905-1907 гг. в России. Россия 1907-1917 гг. 

Гражданская война в России. 1918-1920 гг. Становление Советской 

России. 1917-1922 гг.Россия в составе СССР (20-30-е гг.XX 

вв.).Великая Отечественная война 1941-1945 гг.СССР в 1946-1990 

гг.Политико-административная карта Российской Федерации. 

Завоевания Александра Македонского в IV в. до н.э. Византийская 

империя и славяне в VI-XI вв.Европа вXIV-XV вв.Война за 

независимость английских колоний в Северной Америке и 

образование США (1775-1783 гг.).Европа в период наполеоновских 

войн 1799-1815 гг.Образование независимых государств в Латинской 

Америке. Первой мировая война. 1914-1918 гг.Начало Второй 

мировой войны. 1 сентября 1939 г. – 21 июня 1941 

г.Территориальные изменения в Европе после Второй мировой 

войны. Европа. Мир в начале XX в. Политическая карта мира. 

Таблицы: 

Этапы объединения русских земель в единое государство. Древняя 

Русь - Русь удельная – Московская Русь (2 шт.). Политическая 
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система Древнерусского государства в IX-XII вв. Раннефеодальная 

монархия (2 шт.). Образование российского централизованного 

государства (3 шт.). Смутное время. Повинности средневековых 

крестьян. 

Страны мира. Типология стран современного мира. Структура 

политической системы. Конституционные права и свободы граждан 

РФ. 

Плакаты Великой Отечественной войны (8 шт.). 

ЦОР: 

Атлас Древнего мира. Атлас история Средних веков. Повторение и 

контроль знаний. История России. 10-11 классы. Интерактивные 

дидактические материалы. Методическое пособие с электронным 

интерактивным приложением». Картографический практикум по 

истории России с древнейших времён до конца XVIII в. для 9—11 

классов. Картографический практикум по истории России. XIX  - 

начало XX в.: 9—11 классы. Картографический практикум по 

истории России XX  - начало XXI в. 9—11 классы. 

Видеофрагмент "Ассамблеи и праздники в Летнем саду". Грамота на 

права, вольность и преимущества благородному российскому 

дворянству. 21 апреля 1785 г.Муз. А. Александрова, слова В. 

Лебедева-Кумача. "Вставай страна огромная?". Акт о капитуляции 

Германии. Грамота №1. Фотокопия «Сподвижники Александра II в 

освобождении крестьян». Маршалы СССР: Буденный С.М., Конев 

И.С. Василевский А.М., Жуков Г.К. Кадры из фильма: «Переход 

через Альпы Суворова», кадры из фильма «События Крымской 

войны. Синопская бухта», кадры из фильма «Начало первой 

российской революции, кадры из фильма «Иван Грозный», 

«Преддверие Первой мировой войны».Видеофильм «Сталинградская 

битва - хроники Великой Победы».Видеоуроки по темам: 

«Личность», «Человеческие чувства», «Познай себя», «Деятельность 

человека».История России. Хрестоматия. 6—10 классы. В 2-х частях. 

Электронная форма. 

Дидактические 

пособия 

Картографический практикум по истории России с древнейших 

времён до конца XVIII в. для 9—11 классов. Картографический 

практикум по истории России. XIX  - начало XX в.: 9—11 классы. 

Картографический практикум по истории России XX  - начало XXI в. 

9—11 классы. Повторение и контроль знаний. История России. 10-11 

классы. Интерактивные дидактические материалы. Методическое 

пособие с электронным интерактивным приложением». 

Кабинет изобразительного искусства (используется при реализации внеурочных 

курсов) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели: Пособия по дымковской, хохломской, жестовской росписи 

и др.; керамических изделий; коллекции изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, предметы быта, на-

бор муляжей овощей и фруктов, макеты по теме: «город, улица, 

дом», «садово-парковое планирование» 

 

Наглядные 

пособия 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 
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 материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Портреты русских и зарубежных художников,  таблицы по 

цветоведению, перспективе, построению орнамента; схемы по 

правилам  рисования предметов, таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека, таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству;  

Пособия  о жанрах живописи, о  русских и зарубежных художниках 

и их творчестве, декоративно-прикладном искусстве, цветоведении, 

русском народном костюме, автопортреты, стилях архитектуры, 

величайших музеях мира зарубежной  живописи  и др. 

Дидактические 

пособия 

Раздаточные дидактические пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения.  

Кабинет музыки (используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №113АРМ учителя (ноутбук, телевизор, принтер) 

Музыкальные инструменты: Музыкальный синтезатор, 

электронное пианино,маракас пластиковый – 3 шт., трещетка – 3 шт., 

бубенцы на ручке – 2 шт., треугольник – 2 шт., кастаньеты 

деревянные – 2 шт., детский металлофон, тамбурин ручка, тамбурин 

деревянный, шейкер-яйцо – 2 шт. 

Наглядные 

пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: Комплект 

ЦОР с изображением музыкальных инструментов, с признаками 

характера звучания, со средствами музыкальной выразительности, с 

различными видами оркестров (симфонические, духовые, камерные, 

народные, джазовые); репродукции картин русских и зарубежных 

художников, видеозаписи музыкальных спектаклей, опер и балетов. 

Методических пособий и авторских программ, фонохрестоматия 

Кабинет математики 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 208 АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, колонки) 

Кабинет № 209 АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, колонки), 

интерактивная доска Smart Board 

Кабинет № 210 АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, 

треугольник, циркуль. 

Наглядные пособия 

на печатных и 

 цифровых 

носителях (ЭОР)  

 

Пособия постоянной экспозиции:  

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала;   

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, таблицы 

простых чисел, греческий алфавит, задачи на проценты, 

прямоугольный треугольник, Длина, площадь, объем 

Цифровые наглядные пособия с комплектами раздаточного 

материала: геометрия, планиметрия, геометрические величины и 

фигуры, функции, их свойства и графики, измерение геометрических 

величин. 

Дидактические Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 
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пособия цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения (в соответствии УМК авторов)   

Кабинет информатики (используется для организации проектной и внеурочной  

деятельности учащихся) 

Оборудование 

общего 

назначения 

Кабинет № 206 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, 

колонки), ноутбук 

 

Приборы и 

принадлежности 

общего 

назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 10  

Наглядные пособия 

на печатных и  

цифровых 

носителях (ЭОР)  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной 

основе 

Кабинет физики (используется для организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся) 

Оборудование 

общего 

назначения 

Кабинет № 303 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная 

доска, колонки) 

Приборы и 

принадлежности 

общего 

назначения 

Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг- 1 Источник 

высокого напряжения  (25 кВ)-1 Источник переменного тока (0-

220В)-1 Источник постоянного тока (0-60 В)-1 Комплект 

электроснабжения кабинета физики (КЭФ)-1 Комплект 

соединительных проводов-3, Машина электрофорная-1  Насос 

вакуумный с тарелкой-1, Осциллограф электронный-1, Плитка 

электрическая-1 Столики подъемные-2 

Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, 

Усилитель низкой частоты-1 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические 

постоянные. Некоторые физические постоянные. Основные единицы 

СИ. Производные единицы СИ. Множительные десятичные 

приставки Физическая картина мира. Шкала электромагнитных 

излучений 

Оборудование и приборы  

1. Измерительные приборы: 

Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы с 

разновесами-1; Вольтметр с гальванометром-2; Гигрометр-1; 

Динамометры с принадлежностями-1; Манометр жидкостный-1; 

Манометр металлический-1; Метр-1; Мультиметр цифровой-1; 

Термометр жидкостный-1; Цилиндр измерительный (мензурка)-1; 

2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Держатели с пружинами-2; 

Камертоны с молоточками- 2; Комплект «Вращение»-1; Набор по 

статике с магнитами-1; Набор тел равной массы и равного объема-1; 

Набор шариков-1; Пистолет баллистический-1; Прибор для 

демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг-линейка-1; Сосуды 

сообщающиеся-1; Стакан отливной-1;  Трибометр-1; Шар Паскаля-2; 

3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-2; 

Модель броуновского движения-1; Набор капилляров-1; Цилиндры 

свинцовые-1; Шар для взвешивания воздуха-1; 

4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; Громкоговоритель -

1; Диод вакуумный-1; Звонок электрический-1; Индикатор 
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магнитной индукции-1; Источник высокого напряжения (25 кВ)-1; 

Комплект приборов по электромагнитным волнам-1; Конденсатор 

переменной емкости-1; Конденсатор разборный-1;  Модель 

радиоприемника-1; Набор реостатов-1; Набор полупроводниковых 

приборов-1; Набор для демонстрации электрических полей-1; 

Палочки из стекла и эбонита-1; Прибор для демонстрации правила 

Ленца-1; Сетка электростатическая-1; Стрелки магнитные-2; 

Термопара-1; Штативы изолирующие-1; Электрометры с 

принадлежностями-1; Электромагнит разборный-1;  

5. Оптика и квантовая физика: Комплект по геометрической 

оптике-1; Линзы наливные-1; Набор линз и зеркал-1; Набор 

дифракционных решеток-1; Плоское зеркало-1; Сферическое 

зеркало-1 

Лабораторное  

оборудование 

 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ 
Амперметры (0-2 А)-10; Бруски -10; Весы с разновесами-15; 

Вольтметры (0-6 В)-15; Динамометры (0-4 Н)-15; Источники тока 

(42/4 В)-10; Калориметры-15; Ключи замыкания тока-15; Компасы-5; 

Комплекты по электричеству-15; Комплекты по оптике-15; 

Комплекты по молекулярной физике-7; Комплекты по механике-8; 

Комплекты проводов соединительных-3; Миллиамперметры (0-5/50 

мА)-8; Наборы грузов (6х100 г)-10; Наборы резисторов-10; Наборы 

тел для калориметра-15; Реостаты -10; Рычаг-линейки-12; 

Термометры жидкостные-12;; Шарики металлические (25 мм)-3; 

Штативы лабораторные-14; Цилиндры измерительные-15; Экраны со 

щелью-15;  

Для практикума: Весы технические-1; Генератор низкой частоты-1; 

Набор электроизмерительных приборов для практикума-1; 

Осциллограф-1; Пистолет баллистический-3; Спектроскоп 

двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2; Микролаборатория-10 

Наглядные 

пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы, 

презентации:  

Таблицы: «Определение скоростей молекул», «Кристаллы»,«Виды 

деформаций» ,«Газовая турбина» «Электроннолучевая трубка», 

«Вакуумные диоды», «Электрическая цепь с источником тока», 

«Магнит со сверхпроводящей обмоткой» ,«Переменные 

звёзды»,«Солнечные и лунные затмения», Карта звёздного неба, 

«Периодическая система элементов Д.И.Менделеева», Комплект 

электронных пособий по курсу физики 

Видеофильмы: Основы кинематики. Геометрическая оптика. 

Тепловое излучение. Дифракция света. Интерференция света. 

Дисперсия света. Фотоэффект.  Физическая картина мира. Диффузия. 

Поляризация. 

Кристаллы. Частный случай из жизни плазмы. Астрономия. 

Модели: Глобус Земли, Луны. Модель звездного неба. Модель 

планетной системы. Небесная сфера 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения.  

Кабинет Химии (используется для организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся) 
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Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 301 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для дистилляции 

воды. Весы (до 200 г). Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка). Столик подъемный. Штатив для демонстрационных 

пробирок ПХ-21. Штатив металлический ШЛБ. Аппарат (прибор) 

для получения газов. Аппарат для проведения химических реакций 

АПХР. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической 

реакции от условий. Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором. Прибор для определения состава воздуха. Прибор 

для собирания и  хранения   газов.  

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов 

Коллекции:  Алюминий Волокна Пластмассы Чугун и сталь 

Минералы и горные породы Топливо Каучуки Нефть и 

нефтепродукты Каменный уголь Стекло и изделия из стекла 

Металлы и сплавы Редкие металлы. 

Модели:  Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, поваренной соли, йода, 

льда. Набор для моделирования строения неорганических веществ. 

Набор для моделирования строения органических веществ. Набор 

для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации). 

Набор для моделирования электронного строения атомов. Набор для 

моделирования строения атомов и молекул (в виде кольцегранников) 

Конвертор Электролизёр Установка для получения аммиака  

Лабораторное  

оборудование 

 

Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, 

нагреватель пробирок, спиртовка,     приборы для получения газов, 

галоидоалканов, электролиза растворов, источник питания и др. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

ученического эксперимента. 

Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; 

металлы; оксиды и гидроксиды металлов; галогены; минеральные 

удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, 

фосфаты, силикаты, галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, 

соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; 

кислородсодержащие органические вещества; образцы органических 

веществ; индикаторы; материалы; соли для демонстрационных 

опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и 

обеспечения безопасности: Комплект средств индивидуальной 

защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для 

оказания первой помощи. 

Наглядные 

пособия 

 

Пособия постоянной экспозиции:  «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде» «Ряд активности металлов» 

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). 

Серия инструктивных таблиц по химии. Серия таблиц по 
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неорганической химии. Серия таблиц по органической химии. Серия 

таблиц по химическим производства. Комплект портретов учёных 

химиков.   

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения.  

Кабинет Биологии  (используется для организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №302 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная 

доска) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

Демонстрационные приборы:  

Модели: Модель скелета человека,  строения черепа,  молекула 

белка,    глазное яблоко,   ДНК,   нос в разрезе,  торс человека. Набор 

моделей: «Цветков различных семейств»,  «Ископаемые животные»,  

«Органы человека и животных», палеонтологических находок 

«Происхождение человека», «по строению беспозвоночных 

животных», н.м по строению органов человека, н.м по строению 

позвоночных животных, н.м по строению растений, торс  человека 

разборная модель, комплект таблиц по биологии 6-9.  

Комплект скелетов человека и позвоночных животных, комплект 

гербариев разных групп растений, комплект муляжей «Овощи и 

фрукты», комплект муляжей  «Позвоночные животные», комплект 

карточек «Генетика человека» 

Комплект карточек «Типы соединения костей», «Круговорот 

биогенных элементов»,  «Одноклеточные водоросли»,  «Основные 

генетические законы»,  «Размножение растений и животных»,  

«Строение клеток растений и животных»,  «Цикл развития 

паразитических червей», «Эволюция растений и животных», «Среда 

обитания живых организмов», «Этапы развития позвоночных» 

Лабораторное  

оборудование 

Микроскопы (15 шт.)-15 Цифровой микроскоп -1, 

Микролаборатории -15 Термометры лабораторные -1 Весы 

электронные -1 

Наглядные 

пособия 

 

Комплекты таблиц: «Вещества растений,  клеточное строение», к.т. 

«Растение -  живой организм»,   к.т.  «Строение тела человека»,  к.т. 

«Химия  клетки»,  к.т. «Эволюция движения позвоночных 

животных», таблицы:  «Генетический код»,  « Действие факторов 

среды на живые организмы»,  «Науки о природе»,  «Гипотезы о 

возникновении Солнечной системы»,  «Главные направления 

эволюции»,  «строение и функции липидов», «Метаболизм», 

«Вирусы»,  «Многообразие живых организмов»,  «Координация и 

регуляция»,  «Обмен веществ и энергии»,  «Среда обитания», 

«Синтез белков», «Типы питания», «Строение экосистемы», 

«Биотическое взаимодействие»,  «Строение ДНК», «Грибы», 

«Строение и уровни организации белка», «Строение и функции 

белков»,  «Типы размножения организмов», «Цепи питания», 

«Сукцессия – саморазвитие природного сообщества». 

Комплект портретов ученых - биологов 

ЦОР: Мультимедийное учебное пособие «5- 9 классы», 

Интегрированное интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Строение и жизнедеятельность организма человека», «Биология. 

Строение и жизнедеятельность организма растения», « Биология. 
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Систематика и жизненные циклы растений», «Биология. Строение 

низших и высших растений», «Общая биология. Эволюция систем 

органов», . «Общая биология. Растительные сообщества», «Общая 

биология. Клетки». 

Дидактические 

пособия 

Многообразие живой природы. Животные. Многообразие живой 

природы. Растения. Популярный атлас определитель дикорастущих 

растений.  

Кабинет технологии (девочки) (используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №109 АРМ учителя (компьютер, принтер) 

 

Оборудование, 

инструменты 

Комплект оборудования, инструментов:  

Измерительная линейка, транспортир, треугольник, швейные 

машины – 21, оверлог – 2, плита электрическая -2, холодильник 

бытовой, миксер -3, мясорубка, набор посуды для СВЧ, чайник -2,  

Стол рабочий, микроволновая печь, кухонный процессор, оверлок- 2, 

манекен женский на подставке, утюг- 2, доска гладильная- 2, 

ножницы портновские -5, ножницы простые – 10 

Пособия 

Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и техническая 

документация на печатных и цифровых носителях, включая пособия 

по правилам обработки материалов и технике безопасности, стенды 

по кулинарии, стенд по изготовлению швейного изделия, 

Модели: 

Манекен, Коллекция «Хлопок и продукты его переработки», 

Коллекция «Лен и продукты его переработки», Коллекция «Шерсть и 

продукты её переработки» 

Кабинет технологии (мальчики) (используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование 

общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 110 АРМ учителя (компьютер, принтер) 

 

Оборудование, 

инструменты 

Комплект оборудования, инструментов:  

бокорезы 200мм - 1, верстак слесарный – 15, верстак столярный -10, 

дрель 6413 БЗП – 1, дрель ударная  – 1, зубило – 8, зубило Зубр – 5, 

ключ комбинированный -2, лобзик – 2, молоток 200 г со стеклопл. – 

6, молоток 400 г со стеклопл. – 8, набор токарных резцов по дереву - 

1, наковальня -1, ножницы по металлу 260 мм – 2, ножовка Зубр по 

дереву – 18, ножовка по металлу Евро – 5, ножовка по металлу – 6, 

отвертка Фоллипс – 11, плоскогубцы – 1, плоскогубцы Зубр – 2, 

рубанок маленький – 7, рубанок мет. Зубр – 7, рубанок мет. – 6, 

рулетка 5 м, стамеска – 10, станок ИЭ – 1, Станок Корвет-42 

сверлильный с тисками – 1, Станок Корвет токарный по 

дереву+копир – 1, станок сверлильный – 1, станок сверлильный без 

патрона – 1, станок токарный по дереву – 1, струбница – 15, тиски 77 

мм – 1, тисы – 9, тонкогубцы 200 мм – 1, угольник 300 мм столярный 

– 7, угольник столярный – 9, удлинитель – 2, фреза – 2, фрезмашина 

Х52Е – 1, шкаф металлический – 1, шлифмашина вибро ВО 3710 – 1, 

штангенциркуль - 2 

Кабинет психолога, логопеда 

Оборудование 

общего 

Кабинет № 309  педагога-психолога, логопеда (компьютер, 

принтер, колонки) 
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назначения и 

ТСО 

Наглядные 

пособия 

(для 

коррекционно-

развивающих 

занятий) 

«Галопом по Европам» для развития кругозора 

Ауди-диск для релаксации 

Игра «Баскетбол» для развития логики и точности движений 

Игра «Большая прогулка» для развития кругозора 

Игра «Час пик» для развития кругозора 

Конструктор «Блок» для развития мелкой моторики и воображения 

Конструктор «Веселый городок» для развития мелкой моторики и 

воображения 

Конструктор «Гонка» для развития мелкой моторики и воображения 

Конструктор «Пожарная машина» для развития мелкой моторики и 

воображения 

Конструктор «Розовая мечта» для развития мелкой моторики и 

воображения 

Конструктор «Самоделкин» для развития мелкой моторики и 

воображения 

Конструктор «Сева» для развития мелкой моторики и воображения 

Конструктор «Транспорт» для развития мелкой моторики и 

воображения 

Игра «Ловушка» для развития ловкости и мелкой моторики 

Игра «Живая математика» для развития логики 

Игра «Шашки» для развития логического мышления 

Игра «Шахматы» для развития логического мышления 

Многофункциональный ароматизатор для релаксации 

Раздаточные 

печатные 

пособия 

(для 

коррекционно-

развивающих 

занятий) 

Детская настольная развивающая игра «Дисней» для развития 

памяти 

Детская настольная развивающая игра «Дорожные знаки»  

 

Дидактические 

пособия 

(для коррекционно-

развивающих 

занятий) 

Игра «Стань другом природы» для развития кругозора 

 

Литературные источники: 

1. Алексеев С.П. Суровый век. 

2. Андерсен Г.Х. Сказки. 

3. Бианки В. Лесная газета. Сказки и рассказы. 

4. Городок в табакерке. Сказки русских писателей. 

5. Даль В. Старик годовик 

6. Дробышевская Н.А. Детская правда. 

7. Ершов П. Конек-горбунок. 

8. Животные. Полная энциклопедия. 

9. Жукова Н.С. Букварь. 

10. Классическая басня. Школьная программа и внеклассное чтение. 

11. Милн А.А., Заходер Б. Винни-Пух и Пиргорой. 

12. Осеева В. Синие листья. 

13. Пушкин А.С. Сказки. 

14. Растения.  Полная энциклопедия.  

15. Успенский Э. Чебурашка, Матроскин и все-все-все… 

16. Энциклопедия для самых маленьких 

Раздаточный Карточки: «Гласные буквы», «Согласные буквы». 
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материал для 

проведения 

логопедических 

занятий 

Звуковые символы (твёрдые - мягкие согласные, звонкие-глухие 

согласные). 

Счётные палочки. 

Набор геометрических фигур. 

Индивидуальные карточки по различным темам. 

 

Наглядные 

пособия 

для проведения 

логопедических 

занятий 

Плакат «Алфавит» 

«Лента букв» 

Наборы картинок по тематическим группам: «Насекомые», 

«Овощи», «Фрукты», «Птицы», «Животные жарких стран», 

«Животные севера» и др. 

Набор картинок по темам: «Предлоги», «Предложение» и др. 

Дидактические 

пособия для 

проведения 

логопедических 

занятий 

Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР» Альбомы 1, 2, 3  

Н.В. Новоторцева Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [  Р ] [ 

Р ,]. 

Н.В. Новоторцева Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [  Л ] [ 

Л ,]. 

Е.В. Мазанова «Учусь не путать звуки» Альбом 2. Упражнения по 

коррекции акустической дисграфии. 

Игра «Синонимы-антонимы» 

Игра «Собери кузовок» (состав слова) 

Игра «Поезд» (слоговой анализ) 

Игра «Предлоги»  

Игра «Рыбаки» (слоговой анализ) и др. 

Оборудование 
для 

логопедических 

занятий 

Зеркало  настенное - 1 шт. 

Зеркала индивидуальные – 4 шт. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия  
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда Гимназии № 2 обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

принтеры, сканеры, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, телевизор, плеер DVD,  документ-камера, цифровые 

микроскопы. 

В гимназии создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной или 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования. 

    Программно-методическое обеспечение  
№

 

п
/

п 

Кл

асс 

Используемый 

учебник (автор, 

название, 
издательство) 

№ в 

ФПУ 

Программа Методические пособия Контр.-

измерит. мат-

лы 

Русский язык 

1. 5  Русский язык. 5 
класс. В 2 ч. / 

Т.А. 

Ладыженская, 

М.Т. Баранов, 
Л.А. 

Тростенцова и 

др.; науч. ред. 
Н.М. Шанский. 

-  

«Просвещение» 

1.2.1.1.
3.1 

Русский язык. 
Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 
учебников 

Т.А.Ладыженс

кой, 
М.Т.Баранова, 

Л.А. 

Тростенцовой 

и других. 5-9 
классов: учеб. 

пособие для 

Богданова Г.А. Уроки 
русского языка в 5 классе: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций. 7-е изд. - М.: 
Просвещение, 2014. – 192 

с. 

 

Богданова 
Г.А. Уроки 

русского 

языка в 5 

классе: 
пособие для 

учителей 

общеобразов
ат. 

организаций. 

7-е изд. - М.: 

Просвещение
, 2014. – 192 

с. 
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учителей 

общеобразова
т. учреждений 

/ М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыженская, 
Н.М. 

Шанский и 

др. - 13-е изд. 
- М.: 

Просвещение, 

2016, - 111 с. 

Соловьёва 

Н.Н. Русский 
язык. 

Диктанты и 

изложения. 5 

класс: 
пособие для 

учителей 

общеобразов
ат. 

организаций / 

Н.Н. 
Соловьёва. – 

3-е изд. - М.: 

Просвещение

, 2015. – 160 с 

2. 6  

 

Русский язык. 6 

класс. В 2 ч. / 

Т.А. 
Ладыженская, 

М.Т. Баранов, 

Л.А. 

Тростенцова и 
др.; науч. ред. 

Н.М. Шанский. 

- 
«Просвещение» 

1.2.1.1.

3.2 

Русский язык. 

Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия 

учебников 

Т.А.Ладыженс
кой, 

М.Т.Баранова, 

Л.А. 
Тростенцовой 

и других. 5-9 

классов: учеб. 

пособие для 
учителей 

общеобразова

т. учреждений 
/ М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыженская, 
Н.М. 

Шанский и 

др. - 13-е изд. 

- М.: 
Просвещение, 

2016, - 111 с. 

 

Бондаренко М.А. Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 6 класс: 
учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций /М. А. 

Бондаренко. — М. : 
Просвещение, 2016. — 240 

с. 

 

Соловьёва 

Н.Н. Русский 

язык. 
Диктанты и 

изложения. 6 

класс: 

пособие для 
учителей 

общеобразов

ат. 
организаций / 

Н.Н. 

Соловьёва. – 

3-е изд. - М.: 
Просвещение

, 2015. – 160 

с. 

3. 7  

 

Русский язык. 7 

класс.  / Т.А. 

Ладыженская, 

М.Т. Баранов, 
Л.А. 

Тростенцова и 

др.; науч. ред. 
Н.М. Шанский. 

-  

«Просвещение» 

1.2.1.1.

3.3 

Авторская 

программа по 

русскому 

языку. 
Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

Т.А. 

Ладыженской, 
М.Т. 

Баранова, 

Касатых Е.А. Русский язык. 

Поурочные разработки. 7 

класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. 
организаций /  Е.А. 

Касатых. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 176 
с. 

Касатых Е.А. 

Русский 

язык. 

Поурочные 
разработки. 7 

класс: 

учеб.пособие 
для 

общеобразов

ат. 

организаций /  
Е.А. Касатых. 

– 2-е изд. – 
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Л.А. 

Тростенцовой 
и других. 5-9 

классов: 

пособие для 

учителей 
общеобразова

т. 

организаций/ 
13-е изд. - М.: 

Просвещение, 

2016, -111 с. 
 

М.: 

Просвещение
, 2017. – 176 с 

4. 8  

 

Русский язык. 8 

класс.  / Л.А. 

Тростенцова, 
Т.А. 

Ладыженская, 

А.Д. Дейкина и 
др.; науч. ред. 

Н.М. Шанский. 

– 

«Просвещение» 

1.2.1.1.

3.4 

ФПУ  
2014 г. 

Русский язык. 

Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия 

учебников 
Т.А.Ладыженс

кой, 

М.Т.Баранова, 

Л.А. 
Тростенцовой 

и других. 5-9 

классов: учеб. 
пособие для 

учителей 

общеобразова

т. учреждений 
/ М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыженская, 
Н.М. 

Шанский и 

др. - 13-е изд. 
- М.: 

Просвещение, 

2016, - 111 с 

Тростенцова Л.А. Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 8 класс: учеб. 
пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.А. 
Тростенцова, А.И. 

Запорожец. – 4-е изд., 

перераб. - М.: 

Прсовещение, 2014. – 207 с 

Тростенцова 

Л.А. Русский 

язык. 
Поурочные 

разработки. 8 

класс: учеб. 
пособие для 

общеобразов

ат. 

организаций / 
Л.А. 

Тростенцова, 

А.И. 
Запорожец. – 

4-е изд., 

перераб. - М.: 

Прсовещение
, 2014. – 207 с 

5. 9  
 

Русский 
язык. 9  класс. /   

М.Т. Баранова, 

Т.А. 
Ладыженская, 

Л.А. 

Тростенцова и 

др. - 
«Просвещение» 

1.2.1.1.
3.5 

ФПУ  

2014 г. 

Русский язык. 
Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

Т.А.Ладыженс

кой, 
М.Т.Баранова, 

Л.А. 

Тростенцовой 
и других. 5-9 

классов: учеб. 

пособие для 

учителей 
общеобразова

т. учреждений 

Тростенцова Л.А. Русский 
язык. Поурочные 

разработки. 9 класс: учеб. 

пособие для 
общеобразоват. 

организаций / Л.А. 

Тростенцова, А.И. 

Запорожец. – 3-е изд., 
перераб. - М.: 

Прсовещение, 2014. – 204 

с. 

Тростенцова 
Л.А. Русский 

язык. 

Поурочные 
разработки. 9 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразов
ат. 

организаций / 

Л.А. 
Тростенцова, 

А.И. 

Запорожец. – 

3-е изд., 
перераб. - М.: 

Прсовещение



183 
 

/ М.Т. 

Баранов, Т.А. 
Ладыженская, 

Н.М. 

Шанский и 

др. - 13-е изд. 
- М.: 

Просвещение, 

2016, - 111 с 

, 2014. – 204 

с. 

Литература 

1. 5  

 

Литерат

ура. 5 класс. 

В 2-х ч. / 
В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. - 
«Просвещение»

. 

1.2.1.2.

2.1 

Автор

ская 

программа 
основного 

общего 

образования 
по 

литературе. 

Предметная 

линия 
учебников 

под редакцией 

В. Я. 
Коровиной 5-

9 классы. 

Учебное 

пособие для 
общеобразова

тельных 

организаций. 
3-е издание – 

Москва: 

Просвещение, 
2016.  

 

Н.В. Беляева. Уроки 

литературы в 5 классе: 

поурочные разработки: 
пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Н.В. Беляева. – 
М.: Просвещение, 2012. 

Н.В. Беляева. 

Уроки 

литературы в 
5 классе: 

поурочные 

разработки: 
пособие для 

учителей 

общеобразов

ательных 
учреждений 

Н.В. Беляева. 

– М.: 
Просвещение

, 2012. 

2. 6  

 

Литература. 6 

класс. В 2-х  ч. / 
В.П. Полухина, 

В.Я. Коровина 

В.П. Журавлёв, 
В.И. Коровин; 

под редакцией 

В.Я. 

Коровиной. – 
«Просвещение»

. 

1.2.1.2.

2.2 

Литература 

Рабочие 
программы 

Предметная 

линия 
учебников 

под ред. В.Я. 

Коровиной5-9 

классы 
пособие для 

учителей 

общеобразова
т. 

организаций/ 

3-е изд. - М.:  
«Просвещени

е», 2016. 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 6 классе: 
поурочные разработки: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 
учреждений/ Н.В. Беляева. 

– М.: Просвещение, 2013.-

239 стр. 

 

Беляева Н.В. 

Уроки 
литературы в 

6 классе: 

поурочные 
разработки: 

пособие для 

учителей 

общеобразов
ательных 

учреждений/ 

Н.В. Беляева. 
– М.: 

Просвещение

, 2013.-239 
стр. 

 

3. 7  

 

Литература. 7 

класс. В 2-х ч. / 
В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

1.2.1.2.

2.3 

Авторская 

программа 
основного 

общего 

Н.В. Беляева. Уроки 

литературы в 7 классе: 
поурочные разработки: 

учеб. пособие для 

Н.В. Беляева. 

Уроки 
литературы в 

7 классе: 
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В.И. Коровин. – 

«Просвещение»
. 

образования 

по 
литературе. 

Предметная 

линия 

учебников 
под редакцией 

В. Я. Коровин

ой 5-9 классы. 
Учебное 

пособие для 

общеобразова
тельных 

организаций. 

3-е издание – 

Москва: 
«Просвещени

е», 2016. 

общеобразовательных 

учреждений/Н.В.Беляева. – 
М.:  Просвещение, 2013 – 

240 с. 

 

поурочные 

разработки: 
учеб. пособие 

для 

общеобразов

ательных 
учреждений/

Н.В. Беляева. 

– М.:  
Просвещение

, 2013  

4. 8  Литература. 8 
класс. В 2-х ч. / 

В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин – 
«Просвещение»

. 

1.2.1.2.
2.4 

Рабочая 
программа по 

литературе. 

Предметная 

линия 
учебников 

под редакцией 

В. Я. Коровин
ой  5–9 

классы. 

Учебное 

пособие для 
общеобразова

тельных 

организаций. 
3-е издание. – 

М.: 

«Просвещени
е», 2016 

Н.В. Беляева. Уроки 
литературы в 8 классе: 

поурочные разработки: 

учеб. пособие для 

общеобразовательных 
учреждений/Н.В. Беляева. – 

М.:  Просвещение, 2014 – 

256 с 

Н.В. Беляева. 
Уроки 

литературы в 

8 классе: 

поурочные 
разработки: 

учеб. пособие 

для 
общеобразов

ательных 

учреждений/

Н.В. Беляева. 
– М.:  

Просвещение

, 2014 – 256 с 

5. 9  

 

Литература.  9 

класс. В 2-х ч. / 

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 

Збарский И.С. и 

др.; под 
редакцией В.Я 

Коровиной. – 

«Просвещение»

. 

1.2.1.2.

2.5 

Программы 

основногообщ

его 
образования 

по 

литературе: 
Литература. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

под редакцией 
В. Я. Коровин

ой 5-9 классы. 

Учебное 

пособие для 
общеобразова

тельных 

Н.В. Беляева. Уроки 

литературы в 9 классе: 

поурочные разработки: 
учеб.пособие для 

общеобразовательных 

учреждений/Н.В. Беляева. 
– М.:  Просвещение, 2019 – 

368 с. 

 

Н.В. 

Беляева. 

Уроки 
литературы 

в 9 классе: 

поурочные 
разработки: 

учеб. 

пособие для 

общеобразо
вательных 

учреждений

/Н.В. 
Беляева. – 

М.:  

Просвещени

е, 2019 – 368 
с. 
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организаций. 

3-е издание – 
Москва: 

«Просвещени

е», 2016. 

родной язык 

1. 6   Русский 

родной язык. 6 

класс: учеб. 

пособие для 
общеобразоват. 

организаций/О.

М. 
Александрова и 

др. – М.: 

Просвещение.  
 

 Примерная 

программа по 

учебному 

предмету 
«Родной 

язык» для 

образовательн
ых 

организаций, 

реализующих 
программы 

основного 

общего 

образования 
(одобрена 

решением 

федерального 
учебно-

методическог

о 

объединения 
по общему 

образованию, 

протокол от 
31 января 

2018 года № 

2/18).  
 

Рекомендации о 

преподавании предметных 

областей «Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке», «Родной 

язык и родная литература» 

в общеобразовательных 
организациях Алтайского 

края  в 2019/2020 учебном 

году (Письмо 
Министерства образования 

и науки Алтайского края 

№23-0210211174 от 

10.04.2019 «Об изучении 
второго иностранного 

языка, родного языка и 

родной литературы»). 
Русский родной язык: 6 

класс: методическое 

пособие /О.М. 

Александрова, О.В. 
Загоровская, Ю.Н. Гостева 

и др.; под ред. О.М. 

Александровой. – М.: 
Учебная литература. 

--- 

2. 7  

 

 Русский 

родной язык. 7 

класс: учеб. 
пособие для 

общеобразоват. 

организаций/О.
М. 

Александрова и 

др. – М.: 

Просвещение.  
 

 Примерная 

программа по 

учебному 
предмету 

«Родной 

язык» для 
образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 
программы 

основного 

общего 
образования 

(одобрена 

решением 
федерального 

учебно-

методическог

о 
объединения 

по общему 

Рекомендации о 

преподавании предметных 

областей «Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке», «Родной 

язык и родная литература» 
в общеобразовательных 

организациях Алтайского 

края  в 2019/2020 учебном 

году (Письмо 
Министерства образования 

и науки Алтайского края 

№23-0210211174 от 
10.04.2019 «Об изучении 

второго иностранного 

языка, родного языка и 
родной литературы»). 

Русский родной язык: 7 

класс: методическое 

пособие /О.М. 
Александрова, О.В. 

Загоровская, Ю.Н. Гостева 

--- 
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образованию, 

протокол от 
31 января 

2018 года № 

2/18).  

 

и др.; под ред. О.М. 

Александровой. – М.: 
Учебная литература. 

3. 8   Русский 

родной язык. 8 

класс: учеб. 
пособие для 

общеобразоват. 

организаций/О.

М. 
Александрова и 

др. – М.: 

Просвещение.  
 

 Примерная 

программа по 

учебному 
предмету 

«Родной 

язык» для 

образовательн
ых 

организаций, 

реализующих 
программы 

основного 

общего 
образования 

(одобрена 

решением 

федерального 
учебно-

методическог

о 
объединения 

по общему 

образованию, 

протокол от 
31 января 

2018 года № 

2/18).  

Рекомендации о 

преподавании предметных 

областей «Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке», «Родной 

язык и родная литература» 

в общеобразовательных 
организациях Алтайского 

края  в 2019/2020 учебном 

году (Письмо 
Министерства образования 

и науки Алтайского края 

№23-0210211174 от 
10.04.2019 «Об изучении 

второго иностранного 

языка, родного языка и 

родной литературы»). 
Русский родной язык: 8 

класс: методическое 

пособие /О.М. 
Александрова, О.В. 

Загоровская, Ю.Н. Гостева 

и др.; под ред. О.М. 

Александровой. – М.: 
Учебная литература. 

--- 

4. 9  

 

 Русский 

родной язык. 9 

класс: учеб. 

пособие для 
общеобразоват. 

организаций/О.

М. 
Александрова и 

др. – М.: 

Просвещение.  
 

 Примерная 

программа по 

учебному 

предмету 
«Родной 

язык» для 

образовательн
ых 

организаций, 

реализующих 
программы 

основного 

общего 

образования 
(одобрена 

решением 

федерального 
учебно-

методическог

о 

объединения 
по общему 

образованию, 

Рекомендации о 

преподавании предметных 

областей «Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке», «Родной 

язык и родная литература» 

в общеобразовательных 
организациях Алтайского 

края  в 2019/2020 учебном 

году (Письмо 
Министерства образования 

и науки Алтайского края 

№23-0210211174 от 

10.04.2019 «Об изучении 
второго иностранного 

языка, родного языка и 

родной литературы»). 
Русский родной язык: 9 

класс: методическое 

пособие /О.М. 

Александрова, О.В. 
Загоровская, Ю.Н. Гостева 

и др.; под ред. О.М. 

--- 
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протокол от 

31 января 
2018 года № 

2/18).  

Александровой. – М.: 

Учебная литература. 

родная литература 

1. 6  Учебник 
«Литература 

Алтая» 

(готовится к 

изданию в 
новом учебном 

году - обзорно-

аналитическое 
пособие для 

учителей по 

творчеству 
писателей и 

поэтов 

Алтайского 

края). 

--- Примерная 
программа по 

учебному 

предмету 

«Родная 
(русская) 

литература» 

для 
образовательн

ых 

организаций, 
реализующих 

программы 

основного 

общего 
образования 

(одобрена 

решением 
федерального 

учебно-

методическог

о 
объединения 

по общему 

образованию, 
протокол от 

31 января 

2018 года № 
2/18). 

Рекомендации о 
преподавании предметных 

областей «Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке», «Родной 
язык и родная литература» 

в общеобразовательных 

организациях Алтайского 
края  в 2019/2020 учебном 

году (Письмо 

Министерства образования 
и науки Алтайского края 

№23-0210211174 от 

10.04.2019 «Об изучении 

второго иностранного 
языка, родного языка и 

родной литературы»). 

 --- 

2. 7  

 

Учебник 

«Литература 

Алтая» 
(готовится к 

изданию в 

новом учебном 
году - обзорно-

аналитическое 

пособие для 

учителей по 
творчеству 

писателей и 

поэтов 
Алтайского 

края). 

--- Примерная 

программа по 

учебному 
предмету 

«Родная 

(русская) 
литература» 

для 

образовательн

ых 
организаций, 

реализующих 

программы 
основного 

общего 

образования 
(одобрена 

решением 

федерального 

учебно-
методическог

о 

Рекомендации о 

преподавании предметных 

областей «Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке», «Родной 

язык и родная литература» 
в общеобразовательных 

организациях Алтайского 

края  в 2019/2020 учебном 

году (Письмо 
Министерства образования 

и науки Алтайского края 

№23-0210211174 от 
10.04.2019 «Об изучении 

второго иностранного 

языка, родного языка и 
родной литературы»). 

 --- 
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объединения 

по общему 
образованию, 

протокол от 

31 января 

2018 года № 
2/18). 

3. 8  Учебник 

«Литература 
Алтая» 

(готовится к 

изданию в 

новом учебном 
году - обзорно-

аналитическое 

пособие для 
учителей по 

творчеству 

писателей и 
поэтов 

Алтайского 

края). 

--- Примерная 

программа по 
учебному 

предмету 

«Родная 

(русская) 
литература» 

для 

образовательн
ых 

организаций, 

реализующих 
программы 

основного 

общего 

образования 
(одобрена 

решением 

федерального 
учебно-

методическог

о 

объединения 
по общему 

образованию, 

протокол от 
31 января 

2018 года № 

2/18). 

Рекомендации о 

преподавании предметных 
областей «Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке», «Родной 

язык и родная литература» 
в общеобразовательных 

организациях Алтайского 

края  в 2019/2020 учебном 
году (Письмо 

Министерства образования 

и науки Алтайского края 
№23-0210211174 от 

10.04.2019 «Об изучении 

второго иностранного 

языка, родного языка и 
родной литературы»). 

 --- 

4. 9  
 

Учебник 
«Литература 

Алтая» 

(готовится к 
изданию в 

новом учебном 

году - обзорно-
аналитическое 

пособие для 

учителей по 

творчеству 
писателей и 

поэтов 

Алтайского 
края). 

--- Примерная 
программа по 

учебному 

предмету 
«Родная 

(русская) 

литература» 
для 

образовательн

ых 

организаций, 
реализующих 

программы 

основного 
общего 

образования 

(одобрена 

решением 
федерального 

учебно-

Рекомендации о 
преподавании предметных 

областей «Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке», «Родной 

язык и родная литература» 

в общеобразовательных 
организациях Алтайского 

края  в 2019/2020 учебном 

году (Письмо 

Министерства образования 
и науки Алтайского края 

№23-0210211174 от 

10.04.2019 «Об изучении 
второго иностранного 

языка, родного языка и 

родной литературы»). 

 --- 
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методическог

о 
объединения 

по общему 

образованию, 

протокол от 
31 января 

2018 года № 

2/18). 

Английский язык 

1. 5 А Английский 

язык. Звёздный 

английский. 5 
кл. /Баранова 

К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. 
и др. –М.: 

«Просвещение» 

1.2.2.1.

2.1 

Английский 

язык. Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия 

учебников 
«Звёздный 

английский» 

5-9 

классы/Р.П. 
Мильруд, 

Ж.А. 

Суворова – М. 
«Просвещени

е» 

Английский язык. 

Звездный английский. 

Книга для учителя. 5 класс. 
Пособие для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 
углубленным изучением 

английского языка. / 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. М.: 
«Просвещение» 2013 

Английский 

язык. 

Звездный 
английский. 

Контрольные 

задания. 5 
класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразов
ательных 

организаций 

и школ с 
углубленным 

изучением 

английского 

языка. / 
Баранова 

К.М., Дули 

Д., Мильруд 
В.П., В. 

Эванс.-3-е 

изд.- 
М.: 

«Просвещени

е» 2016 

2. 5 
Б, 

В 

Английский 
язык. 

Английский в 

фокусе. 5/ кл. 
Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и др. –М.: 
«Просвещение» 

1.2.2.1.
4.1 

Английский 
язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

«Английский 

в фокусе» 5-9 
классы/ В.Г. 

Апальков – 

М.: 
«Просвещени

е» 

Английский язык. 
Английский в фокусе. 

Книга для учителя. 5 класс. 

Пособие для 
общеобразовательных 

организаций. /Ваулина 

Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е.. В. Эванс -4 издание- 
М.: «Просвещение» 2013 

Английский 
в фокусе. 

Контрольные 

задания. 5 
класс. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразов
ательных 

организаций./ 

Ваулина 
Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко 

О.Е., . Эванс 
В – 7-е изд.- 

М.: 

«Просвещени

е» 2015 

3. 6 А Английский 

язык. Звёздный 

1.2.2.1.

2.2 

Английский 

язык. Рабочие 

Английский язык. 

Звездный английский. 

Английский 

язык. 



190 
 

английский. 6 

кл. /Баранова 
К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. 

и др. –М.: 

«Просвещение» 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

«Звёздный 

английский» 
5-9 

классы/Р.П. 

Мильруд, 
Ж.А. 

Суворова – 

М.: 
«Просвещени

е» 

Книга для учителя. 5 класс. 

Пособие для 
общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка. / 
Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. М.: 

«Просвещение» 2013 

Звездный 

английский. 
Контрольные 

задания. 

6класс. 

Учебное 
пособие для 

общеобразов

ательных 
организаций 

и школ с 

углубленным 
изучением 

английского 

языка. / 

Баранова 
К.М., Дули 

Д., Мильруд 

В.П., В. 
Эванс.-3-е 

изд.- 

М.: 

«Просвещени
е» 2016 

4. 6 

Б, 
В 

Английский 

язык. 
Английский в 

фокусе. 6 кл. 

/Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 
Подоляко О.Е. 

и др. –М.: 

«Просвещение» 

1.2.2.1.

4.2 

Английский 

язык. Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 

учебников 
«Английский 

в фокусе» 5-9 

классы/ В.Г. 
Апальков – 

М.: 

«Просвещени
е» 

Английский язык. 

Английский в фокусе. 
Книга для учителя. 6 класс. 

Пособие для 

общеобразовательных 

организаций. /Ваулина 
Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е.. В. Эванс - 5 издание- 

М.: «Просвещение» 2014 

Английский 

в фокусе. 
Контрольные 

задания. 6 

класс. 

Пособие для 
учащихся 

общеобразов

ательных 
организаций./ 

Ваулина 

Ю.Е., Дули 
Д., Подоляко 

О.Е., . Эванс 

В – 9-е изд.- 

М.: 
«Просвещени

е» 2015 

5. 7 А Английский 
язык. Звёздный 

английский. 7 

кл. /Баранова 

К.М., Дули Д., 
Копылова В.В. 

и др. –М.: 

«Просвещение» 

1.2.2.1.
2.3 

Английский 
язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 
учебников 

«Звёздный 

английский» 
5-9 

классы/Р.П. 

Мильруд, 

Ж.А. 
Суворова – 

М.: 

Английский язык. 
Английский язык. 

Звездный английский. 

Книга для учителя. 7 класс. 

Пособие для 
общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 
английского языка. / 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. М.: 

«Просвещение» 2014 

Английский 
язык. 

Звездный 

английский. 

Контрольные 
задания. 7 

класс. 

Учебное 
пособие для 

общеобразов

ательных 

организаций 
и школ с 

углубленным 
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«Просвещени

е» 

изучением 

английского 
языка. / 

Баранова 

К.М., Дули 

Д., Мильруд 
В.П., В. 

Эванс.-5-е 

изд.- 
М.: 

«Просвещени

е» 

6. 7 
Б, 

В 

Английский 
язык. 

Английский в 

фокусе. 7 кл. 
/Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 
и др. –М.: 

«Просвещение» 

1.2.2.1.
4.3 

Английский 
язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

«Английский 
в фокусе» 5-9 

классы/ В.Г. 

Апальков – 

М.: 
«Просвещени

е» 

Английский в фокусе. 
Книга для учителя. 7 класс. 

Пособие для 

общеобразовательных 
организаций. /Ваулина 

Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е.. В. Эванс – 3-е 
издание- М.: 

«Просвещение» 2014 

Английский 
в фокусе. 

Контрольные 

задания. 7 
класс. 

Пособие для 

учащихся 
общеобразов

ательных 

организаций./ 

Ваулина 
Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко 

О.Е., . Эванс 
В – 5-е изд.- 

М.: 

«Просвещени

е» 2014 

7. 8 А Английский 

язык. Звёздный 

английский. 8 
кл. /Баранова 

К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. 

и др. –М.: 
«Просвещение» 

1.2.2.1.

2.4 

Английский 

язык. Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия 

учебников 

«Звёздный 
английский» 

5-9 

классы/Р.П. 
Мильруд, 

Ж.А. 

Суворова – 
М.: 

«Просвещени

е» 

Английский язык. 

Звездный английский. 

Книга для учителя. 5 класс. 
Пособие для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 
английского языка. / 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др.-2-е 
изд.- М.: «Просвещение» 

2016 

Английский 

язык. 

Звездный 
английский. 

Контрольные 

задания. 8 

класс. 
Учебное 

пособие для 

общеобразов
ательных 

организаций 

и школ с 
углубленным 

изучением 

английского 

языка. / 
Баранова 

К.М., Дули 

Д., Мильруд 
В.П., В. 

Эванс.- 

М.: 

«Просвещени
е» 2015 

8. 8 Б Английский 1.2.2.1. Английский Английский язык. Английский 
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язык. 

Английский в 
фокусе. 8 кл. 

/Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 
и др. –М.: 

«Просвещение» 

4.4 язык. Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия 

учебников 

«Английский 
в фокусе» 5-9 

классы/ В.Г. 

Апальков – 
М.: 

«Просвещени

е» 

Английский в фокусе. 

Книга для учителя. 8 класс. 
Пособие для 

общеобразовательных 

организаций. /Ваулина 

Ю.Е., Дули Д., Подоляко 
О.Е.. В. Эванс - 3 издание- 

М.: «Просвещение» 2013 

язык. 

Английский 
в фокусе. 

Контрольные 

задания. 8 

класс. 
Пособие для 

учащихся 

общеобразов
ательных 

организаций./ 

Ваулина 
Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко 

О.Е., . Эванс 

В–М.: 
«Просвещени

е» 2014 

9. 9 А Английский 
язык. Звёздный 

английский. 9 

кл. /Баранова 

К.М., Дули Д., 
Копылова В.В. 

и др. –М.: 

«Просвещение» 

1.2.2.1.
2.5 

Английский 
язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 
учебников 

«Звёздный 

английский» 
5-9 

классы/Р.П. 

Мильруд, 

Ж.А. 
Суворова – 

М.: 

«Просвещени
е» 

Английский язык. 
Звездный английский. 

Книга для учителя. 9 класс. 

Пособие для 

общеобразовательных 
учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка. М.: 
«Просвещение» 2019 

Английский 
язык. 

Звездный 

английский. 

Контрольные 
задания. 9 

класс. 

Учебное 
пособие для 

общеобразов

ательных 

организаций 
и школ с 

углубленным 

изучением 
английского 

языка. / 

Баранова 
К.М., Дули 

Д., Копылова 

В.в., 

Мильруд 
В.П., В. 

Эванс.- 

М.: 
«Просвещени

е» 2016 

1

0. 

9 

Б, 
В 

Английский 

язык. 
Английский в 

фокусе. 9 кл. 

/Ваулина Ю.Е., 
Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и др. –М.: 

«Просвещение» 

1.2.2.1.

4.5 

Английский 

язык. Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 
учебников 

«Английский 

в фокусе» 5-9 

классы/ В.Г. 
Апальков – М. 

«Просвещени

Английский язык. 

Английский в фокусе. 
Книга для учителя. 9 класс. 

Пособие для 

общеобразовательных 
организаций. /Ваулина 

Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е.. В. Эванс - 3 издание- 

М.: «Просвещение» 2014 

Английский 

в фокусе. 
Контрольные 

задания. 9 

класс. 
Пособие для 

учащихся 

общеобразов

ательных 
организаций./ 

Ваулина 
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е» Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко 
О.Е., . Эванс 

В – 4-е изд.- 

М.: 

«Просвещени
е» 2014 

Немецкий язык 

1. 5 Немецкий язык. 

Горизонты. 
Второй 

иностранный 

язык. 5 класс. / 
Аверин М.М., 

Джин Ф., 

Рорман Л. и др. 
-  

М.:«Просвещен

ие» 

1.2.2.2.

3.1 

Немецкий 

язык. Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 
учебников 

«Горизонты»  

5-9 
классы/М.М. 

Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко – 
М.: 

«Просвещени

е» 

Немецкий язык. Книга для 

учителя. 5 класс. Пособие 
для общеобразовательных 

учреждений. Серия 

«Горизонты» / Аверин 
М.М., Гуцалюк Е. Ю., 

Харченко Е. Р. – М.: 

«Просвещение» 2012 

 

Горизонты. 

Немецкий 
язык. Второй 

иностранный. 

Контрольные 
задания 5-6 

классы 

Пособие для 
учащихся 

общеобразов

ательных 

учреждений./ 
Аверин 

М.М., 

Гуцалюк 
Е.Ю., 

Харченко 

Е.Р. – М.: 

«Просвещени
е» 2014 

2. 6  Немецкий язык. 

Горизонты. 
Второй 

иностранный 

язык. 6 класс. / 

Аверин М.М., 
Джин Ф., 

Рорман Л. и др. 

-  
М.:«Просвещен

ие» 

1.2.2.2.

3.2 

Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия 

учебников 

«Горизонты»  
5-9 

классы/М.М. 

Аверин, Е.Ю. 
Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко – 

М.: 
«Просвещени

е» 

Немецкий язык. 

Горизонты.  Книга для 
учителя. 6 класс. Пособие 

для общеобразовательных 

учреждений. / Аверин 

М.М., Гуцалюк Е. Ю., 
Харченко Е. Р. – М.: 

«Просвещение» 2012 

 

Горизонты. 

Немецкий 
язык. Второй 

иностранный. 

Контрольные 

задания 5-6 
классы 

Пособие для 

учащихся 
общеобразов

ательных 

учреждений./ 
Аверин 

М.М., 

Гуцалюк 

Е.Ю., 
Харченко 

Е.Р. – М.: 

«Просвещени
е» 2014 

3. 7 А Немецкий язык. 

Горизонты. 

Второй 
иностранный 

язык. 7 класс. / 

Аверин М.М., 
Джин Ф., 

Рорман Л. и др. 

1.2.2.2.

3.3 

Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

«Горизонты»  
5-9 

классы/М.М. 

Немецкий язык. 

Горизонты. Книга для 

учителя. 7 класс. Пособие 
для общеобразовательных 

учреждений./ Аверин М.М., 

Гуцалюк Е. Ю., Харченко 
Е. Р. – М.: «Просвещение» 

Горизонты. 

Немецкий 

язык. Второй 
иностранный. 

Контрольные 

задания 7-8 
классы 

Пособие для 
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– М.: 

«Просвещение» 

Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко – 

М.: 

«Просвещени

е» 

2013 

 

учащихся 

общеобразов
ательных 

учреждений. 

– М.: 

«Просвещени
е» 2013 

4. 8 А Немецкий язык. 

Горизонты. 
Второй 

иностранный 

язык. 8 класс. / 

Аверин М.М., 
Джин Ф., 

Рорман Л. и др. 

– М.: 
«Просвещение» 

1.2.2.2.

3.4 

Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия 

учебников 

«Горизонты»  
5-9 

классы/М.М. 

Аверин, Е.Ю. 
Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко – 

М. 
«Просвещени

е» 

Немецкий язык. 

Горизонты. Второй 
иностранный язык. Книга 

для учителя. 8 класс. / 

Аверин М.М., Гуцалюк Е. 

Ю., Харченко Е. Р. – М.: 

«Просвещение» 2013 

 

Горизонты. 

Немецкий 
язык. Второй 

иностранный. 

Контрольные 

задания 7-8 
классы 

Пособие для 

учащихся 
общеобразов

ательных 

учреждений. 
– М.: 

«Просвещени

е» 2013 

5. 9 А Немецкий язык. 
Горизонты. 

Второй 

иностранный 

язык. 9 класс. / 
Аверин М.М., 

Джин Ф., 

Рорман Л. и др. 
-  

М.:«Просвещен

ие» 

1.2.2.2.
3.5 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 

учебников 
«Горизонты»  

5-9 

классы/М.М. 
Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко – 
М.: 

«Просвещени

е» 

Немецкий язык. 
Горизонты. Второй 

иностранный. Книга для 

учителя. 9 класс. / Аверин 

М.М., Лытаева М. А., 
Ульянова Е. С.-  

 

В электронном виде 
доступно для скачивания 

На сайте изд-ва 

«Просвещение» 
https://catalog.prosv.ru/item/

25575?utm_source= 

ePochta%20Mailer&utm_me

dium=email&utm_ 
term=&utm_content=&utm_

campaign=nemezkii_ 

materiali_dlya_skachivaniya 
 

Горизонты. 
Немецкий 

язык. Второй 

иностранный. 

Контрольные 
задания для 

подготовки к 

ОГЭ. 9 класс. 
Учебное 

пособие для 

учащихся 
общеобразов

ательных 

учреждений./ 

Лытаева 
М.А., 

Ульянова 

Е.С.- 2-е изд. 
– М.: 

«Просвещени

е» 2018 

6. 7Б 
7В 

Немецкий язык. 
Горизонты. 

Второй 

иностранный 
язык. 5 класс. / 

Аверин М.М., 

Джин Ф., 
Рорман Л. и др. 

-  

М.:«Просвещен

ие» 
 

Немецкий язык. 

1.2.2.2.
3.1 

 

 
 

 

 
1.2.2.2.

3.2 

Немецкий 
язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

«Горизонты»  
5-9 

классы/М.М. 

Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко – 

М.: 

Немецкий язык. Книга для 
учителя. 5 класс. Пособие 

для общеобразовательных 

учреждений. Серия 
«Горизонты» / Аверин 

М.М., Гуцалюк Е. Ю., 

Харченко Е. Р. – М.: 

«Просвещение» 2012 

Немецкий язык. 
Горизонты.  Книга для 

учителя. 6 класс. Пособие 

для общеобразовательных 

Горизонты. 
Немецкий 

язык. Второй 

иностранный. 
Контрольные 

задания 5-6 

классы 
Пособие для 

учащихся 

общеобразов

ательных 
учреждений./ 

Аверин 

https://catalog.prosv.ru/item/25575?utm_source
https://catalog.prosv.ru/item/25575?utm_source
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Горизонты. 

Второй 
иностранный 

язык. 6 класс. / 

Аверин М.М., 

Джин Ф., 
Рорман Л. и др. 

-  

М.:«Просвещен
ие» 

 

«Просвещени

е» 
 

 

учреждений. / Аверин 

М.М., Гуцалюк Е. Ю., 
Харченко Е. Р. – М.: 

«Просвещение» 2012 

М.М., 

Гуцалюк 
Е.Ю., 

Харченко 

Е.Р. – М.: 

«Просвещени
е» 2012 

7. 8Б 

 

Немецкий язык. 

Горизонты. 
Второй 

иностранный 

язык. 5 класс. / 
Аверин М.М., 

Джин Ф., 

Рорман Л. и др. 
-  

М.:«Просвещен

ие» 

 
Немецкий язык. 

Горизонты. 

Второй 
иностранный 

язык. 6 класс. / 

Аверин М.М., 

Джин Ф., 
Рорман Л. и др. 

-  

М.:«Просвещен
ие» 

 

Немецкий язык. 
Горизонты. 

Второй 

иностранный 

язык. 7 класс. / 
Аверин М.М., 

Джин Ф., 

Рорман Л. и др. 
– М.: 

«Просвещение» 

1.2.2.2.

3.1 
 

 

 
 

 

1.2.2.2.
3.2 

 

 

 
1.2.2.2.

3.3 

 

Немецкий 

язык. Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 
учебников 

«Горизонты»  

5-9 
классы/М.М. 

Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко – 
М.: 

«Просвещени

е» 
 

Немецкий язык. Книга для 

учителя. 5 класс. Пособие 
для общеобразовательных 

учреждений. Серия 

«Горизонты» / Аверин 
М.М., Гуцалюк Е. Ю., 

Харченко Е. Р. – М.: 

«Просвещение» 2012 

Немецкий язык. 

Горизонты.  Книга для 
учителя. 6 класс. Пособие 

для общеобразовательных 

учреждений. / Аверин 
М.М., Гуцалюк Е. Ю., 

Харченко Е. Р. – М.: 

«Просвещение» 2012 

Немецкий язык. 
Горизонты. Книга для 

учителя. 7 класс. Пособие 

для общеобразовательных 

учреждений./ Аверин М.М., 
Гуцалюк Е. Ю., Харченко 

Е. Р. – М.: «Просвещение» 

2013 

Горизонты. 

Немецкий 
язык. Второй 

иностранный. 

Контрольные 
задания 5-6 

классы 

Пособие для 
учащихся 

общеобразов

ательных 

учреждений./ 
Аверин 

М.М., 

Гуцалюк 
Е.Ю., 

Харченко 

Е.Р. – М.: 

«Просвещени
е» 2012 

 

Горизонты. 
Немецкий 

язык. Второй 

иностранный. 
Контрольные 

задания 7-8 

классы 

Пособие для 
учащихся 

общеобразов

ательных 
учреждений. 

– М.: 

«Просвещени
е»  

8. 9Б 

9В 

Немецкий язык. 

Горизонты. 

Второй 
иностранный 

язык. 5 класс. / 

Аверин М.М., 

Джин Ф., 
Рорман Л. и др. 

-  

1.2.2.2.

3.1 

Немецкий 

язык. Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия 

учебников 

«Горизонты»  
5-9 

классы/М.М. 

Немецкий язык. Книга для 

учителя. 5 класс. Пособие 

для общеобразовательных 
учреждений. Серия 

«Горизонты» / Аверин 

М.М., Гуцалюк Е. Ю., 

Харченко Е. Р. – М.: 

«Просвещение» 2012 

Горизонты. 

Немецкий 

язык. Второй 
иностранный. 

Контрольные 

задания 5-6 

классы 
Пособие для 

учащихся 
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М.:«Просвещен

ие» 

Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко – 

М.: 

«Просвещени

е» 

 общеобразов

ательных 
учреждений./ 

Аверин 

М.М., 

Гуцалюк 
Е.Ю., 

Харченко 

Е.Р. – М.: 
«Просвещени

е» 2012 

История России 

1 6  История 
России. 6 класс.  

В 2-х ч. / 

Арсентьев 
Н.М., 

Стефанович 

П.С. 

Курукин И.В. и 
др.; под ред. 

А.В. Торкунова.  

-   
«Просвещение» 

1.2.3.1.
2.1 

Рабочая 
программа и 

тематическое 

планирование 
курса 

«История 

России». 6—9 

классы 
(основная 

школа) : 

учеб.пособие 
для 

общеобразова

т. 

организаций 
/А. А. 

Данилов, О. 

Н. Журавлева, 
И. Е. 

Барыкина. — 

М.: 
Просвещение. 

История России. 
Поурочные рекомендации. 

6 класс. Журавлева О.Н.- 

М.: Просвещение, 2018. 

История 
России. 

Контрольные 

работы 6 
класс: учеб. 

пособие для 

общеобразов

ат. 
организаций. 

Артасов И.А. 

–М.: 
Просвещение

,2014. 

2. 7  История 

России. 7 класс.  

В 2-х ч. / 
Арсентьев 

Н.М., 

Стефанович 
П.С. 

Курукин И.В. и 

др.; под ред. 

А.В. Торкунова.  
-   

«Просвещение» 

1.2.3.1.

2.2 

Рабочая 

программа и 

тематическое 
планирование 

курса 

«История 
России». 6—9 

классы 

(основная 

школа) : 
учеб.пособие 

для 

общеобразова
т. 

организаций 

/А. А. 
Данилов, О. 

Н. Журавлева, 

И. Е. 

Барыкина. — 
М. : 

Просвещение 

История России. 

Поурочные рекомендации. 

7 класс: учеб. пособие для 
общеобразоват 

организаций/ О.Н. 

Журавлева 2-е изд.–М.: 
Просвещение, 2018. 

История 

России. 

Контрольные 
работы. 7 

класс: учеб. 

пособие для 
общеобразов

ат 

организаций/ 

И.А. 
Артасов. – 3 

изд.–М.: 

Просвещение
, 2018. 
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3. 8  Данилов А. А. 

История 
России. XIX в». 

/ А. А. Данилов, 

Л. Г. Косулина. 

«Просвещение» 

1.2.2.1.

2.3 
ФПУ  

2014 г. 

«История 

России. 
XIXв.». 

Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников А. 

А. Данилова, 
Л. 

Г.Косулиной. 

6-9 классы. – 
М.: 

Просвещение. 

Данилов А. А., Косулина 

Л.Г. История России. 
Конец XVI-XVIII век. 

Поурочные разработки. 8 

класс. - М.: Просвещение, 

2014. 

Иванов А.В., 

Гиниятуллин
а И.А., 

Левина Н.А. 

История 

России. 8 
класс. 

Тестовые 

задания.-
Москва: 

Просвещение

, 2014. 

4. 9  Данилов А.А. 

История России 
в ХХ – начале 

XXI века:Учеб. 

/А.А. Данилов, 
Л.Г. Косулина,  

М.Ю. Брандт. 

«Просвещение» 

1.2.2.1.

2.4 
ФПУ 

2014 г. 

 

История 

России. 
Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

А.А. 

Данилова, 
Л.Г. 

Косулиной. 6-

9 классы: 
пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 
организаций/ 

А.А. Данилов, 

Л.Г. 
Косулина, 

А.Ю. 

Морозов. – 2-
е изд., дораб. 

– М.: 

Просвещение. 

История России. XX - 

начало  XXI века. 
Поурочные рекомендации. 

9 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват 
организаций/ А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина. –

М.: Просвещение, 2014. 

Иванов А.В., 

Гиниятуллин
а И.А., 

Левина Н.А. 

История 
России. 9 

класс. 

Пособие для 

уч-ся. 
Тестовые 

задания.- 

Москва: 
Просвещение

, 2014. 

Всеобщая история 

1. 5  Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира. 
5 класс / 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 
Свенцицкая 

И.С.; под ред. 

Искендерова 
А.А. - 

«Просвещение»

.  

1.2.3.2.

1.1 

«История 

Древнего 

мира, 5 

класс», А.А. 
Вигасин, Г.И. 

Годер, 

//Всеобщая 
история. 

Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия 

учебников 

А.А. Вигасина 
– О.С. 

Сороко-

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Методические 

рекомендации. 5 класс. 
Н.И. Шевченко – М.: 

Просвещение, 2012. 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 
мира. 

Проверочные 

и 
контрольные 

работы. 5 

класс. Е.А. 
Крючкова.– 

М.: 

Просвещение

, 2015. 
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Цюпы. 5-9 

классы – М.: 
Просвещение. 

2. 6  Всеобщая 

история. 

История 
Средних веков. 

6 класс / 

Агибалова Е.В., 
Донской 

Г.М./Под ред. 

Сванидзе А.А. -  

«Просвещение»
. 

1.2.3.2.

1.2 

«История 

Средних 

веков, 6 
класс», А.А. 

Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. 
Шевченко//Вс

еобщая 

история. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 
учебников 

А.А. Вигасина 

– О.С. 
Сороко-

Цюпы. 5-9 

классы – М.: 

Просвещение. 

Игнатов А.В. Всеобщая 

история. История Средних 

веков. Методические 
рекомендации. 6 класс.- М.: 

Просвещение, 2012. 

Крючкова Е. 

А. 

Всеобщаяист
ория. 

История 

Средних 
веков. 

Проверочные 

и 

контрольные 
работы. 6 

класс:М.-

Просвещение
», 2014. 

 

3. 7  Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени.  7 
класс / 

Юдовская А.Я, 

Баранов П.А., 
Ванюшкина 

Л.М. ; под 

редИскендерова 
А.А. - 

«Просвещение»

. 

1.2.3.2.

1.3 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 
времени. 

Рабочая 

программа. 
Поурочные 

рекомендации

. 7 класс: 
учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 
организаций/ 

Т. В.Коваль, 

А. 
Я.Юдовская, 

Л. 

М.Ванюшкин
а. – М.: 

Просвещение. 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 
7 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ Т. В. Коваль, 
А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. – М.: 

Просвещение, 2020. 

П.А. Баранов. 

Всеобщая 

история. 

История 
Нового 

времени. 

Проверочные 
и 

контрольные 

работы. 7 
класс. - М.: 

Просвещение

, 2014. 

4. 8  Всеобщая 

история. 
История Нового 

времени. 1800-

1900. 8 класс / 
Юдовская А.Я, 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. -  
«Просвещение» 

1.2.2.2.

1.4 
ФПУ 

2014 г. 

«Новая 

история. 1800 
- 1900», А.Я. 

Юдовской, 

Л.М. 
Ванюшкиной/

/Всеобщая 

история. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

Юдовская А.Я, Ванюшкина 

Л.М., Коваль Т.В.  
Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1800-1900. Поурочные 
разработки. - М.: 

Просвещение,2014. 

Баранов 

П.А.Всеобща
я история. 

История 

Нового 
времени. 

1800-1900. 8 

класс. 

Проверочные 
и 

контрольные 
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линия 

учебников 
А.А. Вигасина 

– О.С. 

Сороко-

Цюпы. 5-9 
классы – М.: 

Просвещение. 

работы.- 

Москва:  
Просвещение

, 2018. 

5. 9  Всеобщая 
история 

зарубежных 

стран. ХХ – 

начало ХХI  
века.  9 класс / 

Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-
Цюпа А.О.  - 

«Просвещение»

. 

1.2.2.2.
1.5 

ФПУ 

2014 г. 

Всеобщая 
история. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

А.А. Вигасина 
– О.С. 

Сороко-Цюпы 

5-9 классы: 
пособие для 

учителей 

общеобразова

тельных 
организаций/ 

[А.А. 

Вигасин, Г.И. 
Годер, Н.И. 

Шевченко и 

др.]. – 2-е 

изд., дораб. – 
М.: 

Просвещение. 

Всеобщая история. 
Новейшая 

история.Поурочные 

разработки. 9 класс: 

пособие для учителей 
общеобразоват 

организаций/ А.О. Сороко-

Цюпа, М.Л. Несмелова. –
М.: Просвещение, 2014. 

П.А. Баранов. 
Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 
Проверочные 

и 

контрольные 
работы. 9 

класс. - М.: 

Просвещение
, 2015. 

Обществознание 

1. 6  Обществознани
е. 6 класс / Л.Н. 

Боголюбов, 

Н.Ф.  
Виноградова, 

Н.И. 

Городецкая. - 
«Просвещение»

.  

1.2.3.3.
1.1 

 

Обществознан
ие. Рабочая 

программа. 

Поурочные 
разработки. 6 

класс: учеб. 

пособие для 
дляобщеобраз

оват. 

организаций \ 

[Н.И. 
Городецкая,  

Л. Ф.Иванова, 

Т.Е. Лискова, 
Е.Л. 

Рутковская].-

М.: 
Просвещение. 

Обществознание. Рабочая 
программа. Поурочные 

разработки. 6 класс: учеб. 

пособие для 
дляобщеобразоват. 

организаций \ [Н.И. 

Городецкая,  Л. Ф. 
Иванова, Т.Е. Лискова, Е.Л. 

Рутковская].-М.: 

Просвещение, 2020. 

Обществозна
ние. Рабочая 

программа. 

Поурочные 
разработки. 6 

класс: учеб. 

пособие для 
дляобщеобра

зоват. 

организаций \ 

[Н.И. 
Городецкая,  

Л. Ф. 

Иванова, Т.Е. 
Лискова, Е.Л. 

Рутковская].-

М.: 
Просвещение

, 2020. 

2. 7  Обществознани

е. 7 класс / Л.Н. 
Боголюбов, 

Л.Ф.  Иванова, 

1.2.3.3.

1.2 
 

Обществознан

ие. Рабочие 
программы 

Предметная 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 7 
класс: пособие для 

дляобщеобразоват. 

Обществозна

ние. 
Поурочные 

разработки. 7 
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Н.И. 

Городецкая. - 
«Просвещение»

. 

линия 

учебников 
под редакцией 

Л.Н. 

Боголюбова. 

5-9 классы: 
учеб. Пособие 

для 

общеобразова
т. 

организаций/[

Л.Н. 
Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая, 

Л.Ф. Иванова 
и др.]. – М.: 

Просвещение. 

учреждений [Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, 
Т.Е. Лискова и др.] Рос. 

Академ. Наук Рос. 

Академии образования изд-

во  «Просвещение». - М.: 
Просвещение, 2013. 

класс: 

пособие для 
дляобщеобра

зоват. 

учреждений 

[Н.И. 
Городецкая, 

Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. 
Лискова и 

др.] Рос. 

Академ. Наук 
Рос. 

Академии 

образования 

изд-во  
«Просвещени

е». - М.: 

Просвещение
, 2013. 

3. 8  Обществознани

е. 8 класс / Л.Н. 

Боголюбов, 
А.Ю. 

Лабезникова, 

Н.И. 
Городецкая. - 

«Просвещение»

. 

1.2.3.3.

1.3 

Обществознан

ие. Рабочие 

программы 
Предметная 

линия 

учебников 
под редакцией 

Л.Н. 

Боголюбова. 

5-9 классы: 
учеб. Пособие 

для 

общеобразова
т. 

организаций/[

Л.Н. 
Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая, 

Л.Ф. Иванова 
и др.]. –

М.:Просвещен

ие 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 8 

класс: пособие для 
дляобщеобразоват. 

организаций [Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, 
Т.Е. Лискова и др.] Рос. 

Академ. Наук Рос. 

Академии образования изд-

во  «Просвещение». - М.: 
Просвещение, 2014. 

Обществозна

ние. 

Поурочные 
разработки. 8 

класс: 

пособие для 
дляобщеобра

зоват. 

организаций 

[Н.И. 
Городецкая, 

Л.Ф. 

Иванова, Т.Е. 
Лискова и 

др.] Рос. 

Академ. Наук 
Рос. 

Академии 

образования 

изд-во  
«Просвещени

е». - М.: 

Просвещение
, 2014. 

4. 9  Обществознани

е. 9 класс / Л.Н. 

Боголюбов, 
А.Ю. 

Лабезникова, 

А.И. Матвеев. - 
«Просвещение»

. 

1.2.3.3.

1.4 

Обществознан

ие. Рабочие 

программы 
Предметная 

линия 

учебников 
под редакцией 

Л.Н. 

Боголюбова. 

5-9 классы: 
учеб. Пособие 

для 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 9 

класс: пособие для 
дляобщеобразоват. 

организаций [Л.Н. 

Боголюбов, Е.И. Жильцова, 
А.Т. Кинкулькин и др.] Рос. 

Академ. Наук Рос. 

Академии образования изд-

во  «Просвещение». - М.: 
Просвещение, 2014. 

1. 

Обществозна

ние. 
Поурочные 

разработки. 9 

класс: 
пособие для 

дляобщеобра

зоват. 

организаций 
[Л.Н. 

Боголюбов, 
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общеобразова

т. 
организаций/[

Л.Н. 

Боголюбов, 

Н.И. 
Городецкая, 

Л.Ф. Иванова 

и др.]. –
М.:Просвещен

ие 

Е.И. 

Жильцова, 
А.Т. 

Кинкулькин 

и др.] Рос. 

Академ. Наук 
Рос. 

Академии 

образования 
изд-во  

«Просвещени

е». -
М.:Просвеще

ние, 2014. 

2. Т.В. 

Коваль. 
Обществозна

ние. 

Тестовые 
задания. 9 

класс. 

Пособие для 

учащихся 
общеобразов

ательных 

организаций.
- М.: 

«Просвещени

е», 2014. 

Математика 

1. 5 Математика: 5 

класс  / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 
Полонский, 

М.С. Якир. – 

«Вентана-Граф» 

1.2.4.1.

8.1 

Математика; 

программы: 5-

11 
классы/[А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир и 
др.]. – М. 

Вентана-

Граф, 2018. – 
152 с. – 

(Российский 

учебник). 
ISBN 978-5-

360-09228-5 

Методическое пособие  / Е. 

В.Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский и др. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. 288 с.: 

ил. ISBN 978-5-360-08641-3 

Математика: 

дидактически

е материалы: 
5 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразов
ательных 

организаций / 

А.Г. 
Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

Е.М. 
Рабинович, 

М.С. Якир. -

2-е изд., 

стереотип. – 
М.: Вентана-

Граф, 2019. – 

144 с. 
ISBN 978-5-

360-10256-4 

2. 6 Математика: 6 

класс  / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 

1.2.4.1.

8.2 

Математика; 

программы: 5-
11 

классы/[А.Г. 

Математика: 6 класс: 

методическое пособие / 
Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, и др.-2-е 

Математика: 

6 класс 
дидактически

е 
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М.С. Якир. – 

«Вентана-Граф» 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 
М.С. Якир и 

др.]. – М. 

Вентана-

Граф, 2018. – 
152 с. – 

(Российский 

учебник). 
ISBN 978-5-

360-09228- 

изд., перераб. - М. Вентана-

Граф, 2019.- 287 с. 
ISBN 978-5-360-10420-9 

материалы::п

особие для 
учащихся 

общеобразов

ательных 

организаций / 
А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, 
Е.М. 

Рабинович, 

М.С. Якир. -
2-е изд., 

стереотип. – 

М.: Вентана-

Граф, 2019. – 
144 с. 

ISBN 978-5-

360-10288-5 

3. 7 Алгебра: 7 клас 

/ 

Ю.Н.Макарыче

в, Н.Г. Миндюк, 
К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова; 

Под ред. С.А. 
Теляковского. – 

«Просвещение» 

1.2.4.2.

4.1 

Алгебра. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

Ю.Н. 
Макарычева и 

других. 7-9 

классы: учеб. 

пособие для 
общеобразова

т. 

организаций 
/Н.Г. 

Миндюк. - М.: 

Просвещение, 
2016.  

ISBN 978-5-

09-037911-3 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 7 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 
организаций/Н.Г. Миндюк, 

И.С. Шлыкова. – М.: 

Просвещение, 2017 
ISBN 978-5-09-046884-8 

 

Уроки алгебры в 7классе: 

учеб. пособие для 
общеобразоват. 

организаций/В.И.Жожов, 

Л.Б.Крайнева 
– М.: Просвещение, 2018 

ISBN 978-5-09-061849-6 

Алгебра. 

Дидактическ

ие 

материалы. 7 
класс: учеб. 

пособие для 

общеобразов
ат. 

организаций 

/Л.И. Звавич, 

Л.В. 
Кузнецова, 

С.Б. 

Суворова. – 
24-е изд. – 

М.: 

Просвещение
, 2018.-128 

с.:ил. 

ISBN 978-5-

09-053509-0 

4. 7 Геометрия: 7-9 

класс / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 
Бутузов,С.Б. 

Кадомцев и др. 

- 

«Просвещение» 

1.2.4.3.

1.1 

Геометрия. 

Сборник 

рабочих 
программ. 7-9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразова
т. 

организаций/[

сост. Т.А. 
Бурмистрова]. 

- 4-е изд. 

перераб. – М.: 

Просвещение, 
2018. 

Предметная 

Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 7 класс. 
Учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, 
Ю. А. Глазков и др.]. — М. 

: Просвещение, 2016. 

ISBN 978-5-09-038780-4 

Геометрия. 

Дидактическ

ие 
материалы. 7 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразов
ат. 

организаций / 

Б.Г. Зив, 
В.М. Мейлер, 

- 24-е изд. - 

М: 

Просвещение
, 2018.- 127 с. 

: ил. 
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линия Л.С. 

Атанасян, 
В.Ф. Бузузов, 

С.Б. Кадомцев 

и др. 

ISBN 978-5-
09-052112-3 

ISBN 978-5-

09-055076-5. 

5. 8 Алгебра: 8 клас 

/ 
Ю.Н.Макарыче

в, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова; 
Под ред. С.А. 

Теляковского. – 

«Просвещение» 

1.2.4.2.

4.2 
 

Алгебра. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 

учебников 
Ю.Н. 

Макарычева и 

других. 7-9 
классы: учеб. 

пособие для 

общеобразова
т. 

организаций 

/Н.Г. 

Миндюк. - М.: 
Просвещение, 

2016.  

ISBN 978-5-
09-037911-3 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 8 класс: 
пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций/Н.Г. Миндюк, 

И.С. Шлыкова. – М.: 
Просвещение, 2016. 

ISBN 978-5-09-042065-5. 

Уроки алгебры в 8 классе: 
учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций /В.И. Жохов, 
Г.Д. Карташева, 7-е изд. – 

М.: Просвещение, 2018 

ISBN 978-5-09-062197-7 

Алгебра. 

Дидактическ
ие 

материалы. 8 

класс: учеб. 

пособие для 
общеобразов

ат. 

организаций 
/В.И. Жохов, 

Ю.Н. 

Макарычев, 
Н.Г. 

Миндюк. – 

М.: 

Просвещение
, 2018 

ISBN 978-5-

09-055074-1.. 
 

Алгебра. 

Тематически

е тесты. 8 
класс: учеб. 

пособие для 

общеобразов
ат. 

организаций 

/Ю.П. 
Дудницын, 

В.Л. 

Кронгауз. – 

М.: 
Просвещение

, 2018 

ISBN 978-5-
09-057752-6. 

6. 8 Геометрия: 7-9 

класс / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 
Бутузов,С.Б. 

Кадомцев и др. 

- 
«Просвещение» 

1.2.4.3.

1.1 

Геометрия. 

Сборник 

рабочих 
программ. 7-9 

классы: учеб. 

пособие для 
общеобразова

т. 

организаций/[

сост. Т.А. 
Бурмистрова]. 

- 4-е изд. 

Геометрия.Методические 

рекомендации. 8 класс: 

учеб. пособие для 
общеобразоват. 

организаций / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, 
Ю. А. Глазков и др.]. — М.: 

Просвещение, 2016 

ISBN 978-5-09-038779-8 

Геометрия. 

Дидактическ

ие 
материалы. 8 

класс: 

учебное 
пособие для 

общеобразов

ат. 

организаций  
/ Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер, 
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перераб. – М.: 

Просвещение, 
2018. 

Предметная 

линия Л.С. 

Атанасян, 
В.Ф. Бузузов, 

С.Б. Кадомцев 

и др 
ISBN 978-5-

09-052112-3 

- М: 

Просвещение
, 2016. 

ISBN 978-5-

09-038784-2. 

 
Геометрия. 

Самостоятель

ные и 
контрольные 

работы. 8 

класс: 
учеб.пособие 

для 

общеобразов

ат. 
организаций 

/М.А. 

Иченская. – 
И.: 

Просвещение

, 2018. – 46с. 

ISBN 978-5-
09-054079-7. 

7. 9 Алгебра: 9 

класс / 
Ю.Н.Макарыче

в, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова; 
Под ред. С.А. 

Теляковского. – 

«Просвещение» 

1.2.4.2.

4.3 
 

Алгебра. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 

учебников 
Ю.Н. 

Макарычева и 

других. 7-9 
классы: учеб. 

пособие для 

общеобразова
т. 

организаций 

/Н.Г. 

Миндюк. - М.: 
Просвещение, 

2016.  

ISBN 978-5-
09-037911-3 

Алгебра. Методические 

рекомендации.9 класс: 
учеб. пособие для общеобр. 

Организаций/ Н.Г.Миндюк, 

И.С. Шлыкова. – М. 

Просвещение, 2017 

Алгебра. 

Тематически
е тесты. 9 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразов
ат. 

организаций 

/Ю.П. 
Дудницын, 

В.Л. 

Кронгауз. -6-
е изд.– М.: 

Просвещение

, 2018 

ISBN 978-5-
09-057452-5. 

 

Алгебра. 
Дидактическ

ие 

материалы. 9 
класс: учеб. 

пособие для 

общеобразов

ат. 
организаций / 

Ю.Н. 

Макарычев, 
Н.Г. 

Миндюк, 

Л.Б.Крайнева

. –23-е изд.- 
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М.: 

Просвещение
, 2018. 

ISBN 978-5-

09-057327-6. 

8. 9 Геометрия: 7-9 
класс / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов,С.Б. 
Кадомцев и др. 

- 

«Просвещение» 

1.2.4.3.
1.1 

Геометрия. 
Сборник 

рабочих 

программ. 7-9 
классы: учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. 
организаций/[

сост. Т.А. 

Бурмистрова]. 
- 4-е изд. 

перераб. – М.: 

Просвещение, 
2018. 

Предметная 

линия Л.С. 

Атанасян, 
В.Ф. Бузузов, 

С.Б. Кадомцев 

и др 
ISBN 978-5-

09-052112-3 

Геометрия. Методические 
рекомендации. 9 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 
организаций / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

Ю. А. Глазков и др.]. — М.: 

Просвещение, 2016 
ISBN 978-5-09-038781-1. 

Геометрия. 
Дидактическ

ие 

материалы. 9 
класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразов
ат. 

организаций  

/ Б.Г. Зив. - 
М: 

Просвещение

, 2015. 
ISBN 978-5-

09-035021-1. 

 

Геометрия. 
Самостоятель

ные и 

контрольные 
работы. 9 

класс: 

учеб.пособие 

для 
общеобразов

ат. 

организаций 
/М.А. 

Иченская. – 

И.: 
Просвещение

, 2018. – 48с. 

ISBN 978-5-

09-054080-3. 

Физика 

1. 7 Перышкин А. 

В. Физика. 7 

класс / А. В. 
Перышкин. – 

«Дрофа». 

1.2.5.1.

7.1 

Авторская 

программа 

Физика. 7-9 
классы: 

рабочие 

программы / 
сост.  Е.Н. 

Тихонова. – 5-

е изд., 
перераб. – М.: 

Дрофа, 2015. 

Предметная 

линия А.В. 
Перышкина 

(издательство 

Филонович, Н.В. Физика. 7 

кл. Методическое пособие 

/Н.В. Филонович. – 3-е 
изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2016 

Марон А.Е. 

Физика. 7 

класс: 
учебно-

методическое 

пособие /А.Е. 
Марон, Е.А. 

Марон. - М.: 

Дрофа, 2013 
(дидактическ

ие 

материалы)     
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«Дрофа») 

2. 8 Перышкин А. 

В. Физика. 8 
класс / А. В. 

Перышкин. – 

«Дрофа». 

 

1.2.5.1.
7.2 

Авторская 

программа 
Физика. 7-9 

классы: 

рабочие 
программы / 

сост.  Е.Н. 

Тихонова. – 5-
е изд., 

перераб. – М.: 

Дрофа, 2015. 

Предметная 
линия А.В. 

Перышкина 

(издательство 
«Дрофа») 

Филонович, Н.В. Физика. 8 

класс. Методическое 
пособие /Н.В. Филонович. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2017   
 

Марон А.Е., 

Физика. 8 
класс: 

учебно-

методическое 
пособие / 

А.Е. Марон, 

Е.А. Марон. 
– 5-е изд., 

стериотип. - 

М.: Дрофа, 

2018  
(дидактическ

ие 

материалы) 

3. 9 Перышкин А. 

В. Физика. 9  

класс / А. В. 
Перышкин. – 

«Дрофа». 

1.2.5.1.

7.3 

Филонович, 

Н. В. Физика. 

7—9 классы : 
рабочая 

программа к 

линии УМК 
А. В. 

Перышкина, 

Е. М. Гутник : 

учебно-
методическое 

пособие / Н. 

В. 
Филонович, Е. 

М. Гутник. — 

М. : Дрофа, 
2017  

Гутник, Е.М. Физика. 9 кл. 

Методическое пособие / 

Е.М. Гутник, О.А. 
Черникова. – 2-е изд., 

пересмотр. – М. :Дрофа, 

2018 

Марон, А.Е. 

Физика. 9 

класс: 
учебно-

методическое 

пособие/ А.Е. 
Марон, Е.А. 

Марон. – 12-е 

изд., 

стереотип. – 
М. : Дрофа, 

2014  

(дидактическ
ие 

материалы) 

Информатика 

1. 7 Информатика. 7 

класс / Босова 
Л.Л., Босова 

А.Ю. - 

«БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний» 

1.2.4.4.

1.1. 

Информатика. 

Примерные 
рабочие 

программы. 5-

9 классы: 

учебно-
методическое 

пособие/ сост. 

К.Л. Бутягина. 
– М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний, 2017. 

– 224с. 

Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие/ 
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

– 3-е изд., исправленное. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

- 

2. 8 Информатика. 8 

класс / Босова 
Л.Л., Босова 

А.Ю. - 

«БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний» 

1.2.4.4.

1.2 

Информатика. 

Примерные 
рабочие 

программы. 5-

9 классы: 
учебно-

методическое 

Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие/ 
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

– 3-е изд., исправленное. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018. 

- 
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пособие/ сост. 

К.Л. Бутягина. 
– М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2017. 
– 224с. 

3. 9 Информатика. 9 

классы / И.Г. 
Семакин. Л.А. 

Залогова. С.В. 

Русаков. Л.В. 

Шестакова. – 
«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний». 

1.2.3.4.

3.3 

Информатика. 

Программы 
для основной 

школы: 7-9 

классы/  И.Г 

Семакин, 
М.С. 

Цветкова. – 

М. : БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний, 2012. 

– 166с: 
(Программы и 

планирование

) 

Информатика: 

методическое пособие для 
7-9 классов / И.Г Семакин. 

– 3-е изд., исправленное. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

- 

Химия 

1. 8 Химия (базовый 

уровень) 8 

класс. / О.С. 

Габриелян. – 
«Дрофа» 

1.2.4.3.

1.2 

ФПУ 

2014 

Рабочие 

программы / 

Х46 сост.Т. Д. 

Гамбурцева. 
— 3-е изд., 

стереотип. — 

М. : Дрофа, 
2015. — 159, 

[1] с. ISBN 

978-5-358-

14754-6. 
Программа 

основного 

общего 
образования 

по химии. 8-9 

классы. 
Авторы О.С. 

Габриелян, А. 

В. Купцова. 

(Электронное 
пособие) 

Химия. 8-9 кл. 

Методическое пособие / 

О.С. Габриелян, А.В. 

Купцова. – 4-е изд.,  
    стереотип. – М.: Дрофа, 

2017.- 222, [1] cISBN 978-5-

358-19567-7 
 

 

Химия. 8 кл.: 

контрольные 

и 

проверочные 
работы к 

учебнику 

О.С. 
Габриеляна  

«Химия. 8 

класс» ; 

учебное 
пособие  

/О.С. 

Габриелян, 
П.Н. 

Березкин, 

А.А. 
Ушакова и 

др. – 6-е изд., 

стереотип. – 

М.: Дрофа, 
2018. - 208 с. 

ISBN  978-5-

358-19495-3 

2. 9 Химия 

(базовый 

уровень) 9 

класс. / О.С. 
Габриелян. – 

«Дрофа» 

1.2.4

.3.1.

3 

ФП
У 

2014 

Рабочие 

программы / 

Х46 сост.Т. Д. 

Гамбурцева. 
— 3-е изд., 

стереотип. — 

М. : Дрофа, 
2015. — 159, 

[1] с. ISBN 

Химия. 8-9 кл. 

Методическое пособие / 

О.С. Габриелян, А.В. 

Купцова. – 4-е изд.,  
    стереотип. – М.: Дрофа, 

2017.- 222, [1] cISBN 978-5-

358-19567-7 
 

 

Химия. 9 кл.: 

контрольные 

и 

проверочные 
работы к 

учебнику 

О.С. 
Габриеляна  

«Химия. 9 
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978-5-358-

14754-6. 
Программа 

основного 

общего 

образования 
по химии. 8-9 

классы. 

Авторы О.С. 
Габриелян, А. 

В. Купцова. 

(Электронное 
пособие) 

класс» ; 

учебное 
пособие  

/О.С. 

Габриелян, 

П.Н. 
Березкин, 

А.А. 

Ушакова и 
др. – 5-е изд., 

стереотип. – 

М.: Дрофа, 
2018. - 236 с. 

ISBN  978-5-

358-19691-9 

География 

1. 5 География. 

Начальный 

курс. 5 класс /  

А.А. Летягин; 
под ред. 

Дронова В.П. – 

«Вентана - 
Граф». 

1.2.2.4.

6.1 

ФПУ 

2014 

География: 

программа: 5-

9 классы/[ 

А.А.Летягин, 
И.В.Душина, 

В.В.Пятунин, 

Е.А.Таможняя
]. -М.; 

Вентана — 

Граф, 2013. 

ISBN 978-5-
360-03871-9 

География: начальный 

курс: 5-6 классы: 

методическое пособие. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. – 

с.:ил. 

 

- 

2. 6 География. 

Начальный 
курс. 6 класс /  

А.А. Летягин; 

под ред. 

Дронова В.П. – 
«Вентана - 

Граф». 

1.2.2.4.

6.2 
ФПУ 

2014 

География: 

программа: 5-
9 классы/[ 

А.А.Летягин, 

И.В.Душина, 

В.В.Пятунин, 
Е.А.Таможняя

]. -М.; 

Вентана — Г 
раф, 2013. 

ISBN 978-5-

360-03871-9 

География: начальный 

курс: 5-6 классы: 
методическое пособие. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. – 

с.:ил. 

 

- 

3. 7 География. 
Материки, 

океаны, народы 

и страны. 7 
класс / И.В. 

Душина, Т.Д 

Смоктунович; 
под ред. 

Дронова В.П. - 

«Вентана - 

Граф». 

1.2.2.4.
6.3 

ФПУ 

2014 

География: 
программа: 5-

9 классы/[ 

А.А.Летягин, 
И.В.Душина, 

В.В.Пятунин, 

Е.А.Таможняя
]. -М.; 

Вентана — 

Граф, 2013. 

ISBN 978-5-
360-03871-9 

Душина И.В. География: 
материки, океаны, народы и 

страны: 7 класс: 

методическое пособие/ И.В. 
Душина М.; Вентана-Граф, 

2015. ISBN 978-5-360-

06184-7 
 

- 

4. 8 География 

России. 
Природа. 

Население. 8 

1.2.2.4.

6.4 
ФПУ 

2014 

География: 

программа: 5-
9 классы/[ 

А.А.Летягин, 

В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя.  География 
России. Природа. 

Население: 8 класс: 

- 
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класс / В.Б. 

Пятунин, Е.А. 
Таможняя; под 

ред. Дронова 

В.П. - «Вентана 

- Граф». 

И.В.Душина, 

В.В.Пятунин, 
Е.А.Таможняя

]. -М.; 

Вентана — 

Граф, 2013. 
ISBN 978-5-

360-03871-9 

Методическое пособие.- 

М.: Вентана-Граф, 2015 
ISBN 978-5-360-05800-7 

 

5. 9 География 
России. 

Хозяйство. 

Регионы. 9 

класс. / 
Таможняя Е.А., 

Толкунова С.Г. / 

Под ред. 
Дронова В.П. - 

«Вентана - 

Граф». 

1.2.2.4.
6.5 

ФПУ 

2014 г. 

География: 
программа: 5-

9 классы/[ 

А.А.Летягин, 

И.В.Душина, 
В.В.Пятунин, 

Е.А.Таможняя

]. -М.; 
Вентана — 

Граф, 2013. 

ISBN 978-5-
360-03871-9 

География России. 
Хозяйство. Регионы: 9 

класс: методическое 

пособие/ Е.А. Таможняя, 

Е.А. Беловолова- Вентана-
Граф 

- 

Биология 

1. 5 Биология. 

Введение в 
биологию. 5 кл. 

/Плешаков 

А.А., Сонин 

Н.И. – «Дрофа». 

1.2.4.2.

5.1 
ФПУ 

2014 г. 

Биология.5-9 

классы: 
учебно-

методическое 

пособие/ 

составитель 
Г.М.Пальдяев

а- 4-е изд., 

стереотип.-. 
М.:  Дрофа, 

2015 -382, (2) 

с.  

ISBN 978-5-
138-15036-2 

КириленковаВ.Н.Биология. 

Введение в биологию. 5 
класс. Методическое 

пособие к учебнику А.А. 

Плешакова, Н.И.Сонина 

«Биология. Введение в 
биологию. 5 

класс»/В.Н.Кириленкова, 

В.И. Сивоглазов-М.: 
Дрофа, 2013.-184, (8) с. 

ISBN 978-5-358-12880-4 

- 

2. 6 Биология. 

Живой 
организм. 6 кл. / 

Сонин Н.И., 

Сонина В.И.– 

«Дрофа». 

1.2.4.2.

5.2 
ФПУ 

2014 г. 

Биология.5-9 

классы: 
учебно-

методическое 

пособие/ 

составитель 
Г.М.Пальдяев

а- 4-е изд., 

стереотип.-. 
М.:  Дрофа, 

2015 -382, (2) 

с.  
ISBN 978-5-

138-15036-2 

Томанова Зоя Анатольевна 

Сивоглазов Владислав 
Иванович 

Биология. Живой организм. 

6 класс. Методическое 

пособие к учебнику 
«биология. Живой 

организм. 6 класс» Н.И. 

Сонина, В.И. Сониной  М.; 
Дрова, 2014 

ISBN 978-5-358-12881-1 

- 

3. 7 Биология. 

Многообразие 
живых 

организмов. 

Бактерии, 
грибы, 

растения. 7 кл. 

1.2.4.2.

5.3 
ФПУ 

2014 г. 

Биология.5-9 

классы: 
учебно-

методическое 

пособие/ 
составитель 

Г.М.Пальдяев

Марина, А. В. 

Методическое пособие к 
учебнику Н. И. Со- 

нина, В. Б. Захарова 

«Биология. Многообразие 
живых организмов. 

Бактерии, грибы, растения. 

- 



210 
 

/Сонин Н.И., 

Захаров В.Б.– 
«Дрофа». 

а- 4-е изд., 

стереотип.-. 
М.:  Дрофа, 

2015 -382, (2) 

с.  

ISBN 978-5-
138-15036-2 

7 класс» / А. В. Марина, В. 

И. Сивоглазов. — М. : 
Дрофа, 2015. — 311, [9] с. 

ISBN 978-5-358-14597-9 

4. 8 Биология. 

Многообразие 
живых 

организмов. 

Животные. 8 

кл./ Сонин Н.И., 
Захаров В.Б. – 

«Дрофа». 

1.2.4.2.

5.4 
ФПУ 

2014 г. 

Биология.5-9 

классы: 
учебно-

методическое 

пособие/ 

составитель 
Г.М.Пальдяев

а- 4-е изд., 

стереотип.-. 
М.:  Дрофа, 

2015 -382, (2) 

с.  
ISBN 978-5-

138-15036-2 

Марина, А. В. 

Методическое пособие к 
учебнику Н. И. Сонина, 

В. Б. Захарова «Биология. 

Многообразие живых 

организмов. Животные. 8 
класс» / А. В. Марина, 

В. И. Сивоглазов. — М. : 

Дрофа, 2016. — 367, [1] с. 
ISBN 978-5-358-16317-1 

- 

5. 9 Биология. 

Человек. 9 кл./ 
Сапин М.Р., 

Сонин Н.И.. – 

«Дрофа». 

1.2.4.2.

5.5 
ФПУ 

2014 г. 

Биология.5-9 

классы: 
учебно-

методическое 

пособие/ 

составитель 
Г.М.Пальдяев

а- 4-е изд., 

стереотип.-. 
М.:  Дрофа, 

2015 -382, (2) 

с.  
ISBN 978-5-

138-15036-2 

Ренева Н.Б. Биология. 

Человек. 9 кл.: 
методическое пособие к 

учебнику М.Р. Сапина, 

Н.И. Сонина «Биология. 

Человек»/ Н.Б. Ренва, В.И. 
Сивоглазов.-М.: Дрофа, 

2016.-272 с. 

ISBN 978-5-358-16376-8 

- 

Технология 

1. 5  Технология. 
Технологии 

ведения дома. 5 

класс / 

И.В.Синица, 
В.Д.Симоненко. 

– «Вентана - 

Граф» 

1.2.6.1.
6.1 

ФПУ 

2014 г. 

Рабочая 
программа 

учебного 

предмета 

«Технология» 
Технология: 

программа: 5-

8 классы 
/А.Т.Тищенко, 

Н.В. Синица. 

– М.:Вентана–
Графт, 2015.-

144с. 

1.Технология. Технология 
ведения дома : 5 класс : 

методическое пособие/ Н. 

В. Синица - М. :  «Вентана–

Граф» 2015, - 144 с. 
2. Технология. Технология 

ведения дома:5 класс: 

рабочая тетрадь для 
общеобразовательных 

организаций/Н.В. Синица, 

Н.А. Буглаева.-М.:Вентана 
– Граф,2017.-96с.:ил. 

- 

2. 5  Технология. 

Индустриальны
е технологии 5 

класс / 

А.Т.Тищенко. 
В.Д.Симоненко. 

- «Вентана - 

1.2.6.1.

6.2 
ФПУ 

2014 г. 

Рабочая 

программа 
учебного 

предмета 

«Технология» 
Технология: 

программа: 5-

1.Технология. 

Индустриальные 
технологии : 5 класс : 

методическое пособие / 

А.Т. Тищенко. – 2-е изд., 
дораб. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

- 



211 
 

Граф» 8 классы 

/А.Т.Тищенко, 
Н.В. Синица. 

– М.:Вентана–

Графт, 2015.-

144с. 

2, Технология. 

Индустриальные 
технологии: 5 класс: 

рабочая тетрадь для 

учащихся 

общеобразовательных 
учреждений / А.Т. 

Тищенко, Н.А. Бугаева. – 2-

е изд., М. :Вентана–граф, 
2014. – 80 с. : ил 

3. 6  Технология. 

Технологии 

ведения дома. 6 
класс / 

И.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. 
– «Вентана - 

Граф» 

1.2.6.1.

6.3 

ФПУ 
2014 г. 

Рабочая 

программа 

учебного 
предмета 

«Технология» 

Технология: 
программа: 5-

8 классы 

/А.Т.Тищенко, 
Н.В. Синица. 

– М.:Вентана–

Графт, 2015.-

144с. 

1. Технология. Технология 

ведения дома : 6 класс : 

методическое пособие/ Н. 
В. Синица - М. :  «Вентана–

Граф» 2016, - 144 с.  

2. Технология. Технология 
ведения дома:6 класс: 

рабочая тетрадь для 

общеобразовательных 
организаций/Н.В. Синица, 

М.:Вентана – Граф,2016.-

96с.:ил 

- 

4. 6  Технология. 

Индустриальны

е технологии 6 

класс / 
А.Т.Тищенко. 

В.Д.Симоненко. 

- «Вентана - 
Граф» 

1.2.6.1.

6.4 

ФПУ 

2014 г. 

Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 
«Технология» 

Технология: 

программа: 5-
8 классы 

/А.Т.Тищенко, 

Н.В. Синица. 
– М.:Вентана–

Графт, 2015.-

144с. 

 

1.Технология. 

Индустриальные 

технологии : 6 класс : 

методическое пособие / 
А.Т. Тищенко. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 
2,Технология. 

Индустриальные 

технологии: 6 класс: 
рабочая тетрадь для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / А.Т. 
Тищенко, Н.А. Бугаева. – 2-

е изд., М. :Вентана–граф, 

2014. – 80 с. : ил. 

- 

5. 7 Технология. 

Технологии 

ведения дома. 7 

класс / 
И.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. 

– «Вентана - 
Граф» 

1.2.6.1.

6.5 

ФПУ 

2014 г. 

Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 
«Технология» 

Технология: 

программа: 5-
8 классы 

/А.Т.Тищенко, 

Н.В. Синица. 
– М.:Вентана–

Графт, 2015.-

144с. 

1.Технология. Технология 

ведения дома : 7 класс : 

методическое пособие/ Н. 

В. Синица - М. :  «Вентана–
Граф» 2015, - 144 с.  

2.Технология. Технология 

ведения дома:7класс: 
рабочая тетрадь для 

общеобразовательных 

организаций/Н.В. Синица, 
Н.А. М.:Вентана – 

Граф,2017.-64с.:ил. 

- 

6. 7  Технология. 
Индустриальны

е технологии 7 

1.2.6.1.
6.6 

ФПУ 

Рабочая 
программа 

учебного 

1.Технология. 
Индустриальные 

технологии : 7 класс : 

- 
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класс / 

А.Т.Тищенко. 
В.Д.Симоненко. 

- «Вентана - 

Граф» 

2014 г. предмета 

«Технология» 
Технология: 

программа: 5-

8 классы 

/А.Т.Тищенко, 
Н.В. Синица. 

– М.:Вентана–

Графт, 2015.-
144с. 

 

методическое пособие / 

А.Т. Тищенко. – 2-е изд., 
дораб. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

2, Технология. 

Индустриальные 
технологии: 7 класс: 

рабочая тетрадь для 

учащихся 
общеобразовательных 

учреждений / А.Т. 

Тищенко, Н.А. Бугаева. – 2-
е изд., М. :Вентана–граф, 

2014. – 80 с. : ил 

7. 8  Технология. 8 

класс / В.Д. 
Симоненко, 

А.А.Электов, 

Б.А. Гончаров и 
др. - «Вентана - 

Граф». 

1.2.6.1.

6.7 
ФПУ 

2014 г. 

Рабочая 

программа 
учебного 

предмета 

«Технология» 
Технология: 

программа: 5-

8 классы 

/А.Т.Тищенко, 
Н.В. Синица. 

– М.:Вентана–

Графт, 2015.-
144с. 

Технология. : 8класс : 

методическое пособие/ Н. 
В. Синица - М. :  «Вентана–

Граф» 2015, - 144 с. 

- 

Физическая культура 

1. 5 Физическая 

культура. 5 
класс / 

А.П.Матвеев. – 

«Просвещение»

. 

1.2.8.1.

2.1 

Рабочая 

программа  
5-9 

классы/А.П. 

Матвеев. - 

«Просвещени
е». 

Методические 

рекомендации " Уроки 
физической культуры" 5-7 

классы/ А.П.Матвеев. – 

«Просвещение». 

- 

2. 6 Физическая 

культура. 6 - 7 
класс / 

А.П.Матвеев. – 

«Просвещение»

. 

1.2.8.1.

2.2 

Рабочая 

программа  
5-9 

классы/А.П. 

Матвеев. - 

«Просвещени
е». 

Методические 

рекомендации " Уроки 
физической культуры" 5-7 

классы/ А.П.Матвеев. – 

«Просвещение». 

- 

3. 7 Физическая 

культура. 6 - 7 
класс / 

А.П.Матвеев. – 

«Просвещение»

. 

1.2.8.1.

2.2 

Рабочая 

программа  
5-9 

классы/А.П. 

Матвеев. - 

«Просвещени
е». 

Методические 

рекомендации " Уроки 
физической культуры" 5-7 

классы/ А.П.Матвеев. – 

«Просвещение». 

- 

4. 8  Физическая 

культура. 8 - 9 
класс / 

А.П.Матвеев. – 

«Просвещение»

. 

1.2.8.1.

2.3 

Рабочая 

программа  
5-9 

классы/А.П. 

Матвеев. - 

«Просвещени
е». 

Методические 

рекомендации " Уроки 
физической культуры" 8-9 

классы/ А.П.Матвеев. – 

«Просвещение». 

- 
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5. 9 Физическая 

культура. 8 - 9 
класс / 

А.П.Матвеев. – 

«Просвещение»

. 

1.2.8.1.

2.3 

Рабочая 

программа  
5-9 

классы/А.П. 

Матвеев. - 

«Просвещени
е». 

Методические 

рекомендации " Уроки 
физической культуры" 8-9 

классы/ А.П.Матвеев. – 

«Просвещение». 

- 

Изобразительное искусство 

1. 5 Изобразительно

еискусство. 5 
класс / 

Н.А.Горяева, 

О.В. 
Островская; под 

ред. Б.М. 

Неменского. - 
«Просвещение»

. 

1.2.6.1.

1.1 

Изобразитель

ное искусство. 
Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

под редакцией 
Б. М. Немен- 

ского. 5—8 

классы : 

учеб.пособие 
для 

общеобразова

т. 
организаций / 

[Б. М. 

Неменский, Л. 

А. Неменская, 
Н. А. Го- 

ряева, А. С. 

Питерских]. 
— 4-е изд. — 

М. : 

Просвещение,
2016. — 176 c. 

Уроки изобразительного 

искусства. Декоративно- 
прикладное искусство в 

жизни человека. 

Поурочные 
разработки. 5 класс / Н. А. 

Горяева; под ред. Б. М. Не- 

менского. — M. : 
Просвещение, 2012. — 143 

с. : ил(Электронный 

вариант) 

 

2. 6 Изобразительно

е искусство. 6 

класс / Л.А. 
Неменская; под 

ред. Б.М. 

Неменского. - 
«Просвещение»

. 

1.2.6.1.

1.2 

Изобразитель

ное искусство. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 
учебников 

под редакцией 

Б. М. Немен- 

ского. 5—8 
классы : 

учеб.пособие 

для 
общеобразова

т. 

организаций / 
[Б. М. 

Неменский, Л. 

А. Неменская, 

Н. А. Го- 
ряева, А. С. 

Питерских]. 

Уроки изобразительного 

искусства. Искусство в 

жиз- 
ни человека. Поурочные 

разработки. 6 класс / [Л. А. 

Не- 
менская, И. Б. Полякова, Т. 

А. Мухина, Т. С. Горбачев- 

ская]; под ред. Б. М. 

Неменского. — М. : 
Просвещение, 

2012. — 159 с. : 

(Электронный вариант) 
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— 4-е изд. — 

М. : 
Просвещение,

2016. — 176 c. 

3. 7 Изобразительно

е искусство. 7 
класс / А.С. 

Питерских, Г.Е. 

Гуров; под ред. 
Б.М. 

Неменского. - 

«Просвещение»

. 

1.2.6.1.

1.3 

Изобразитель

ное искусство. 
Рабочие 

программы. 

Предметная 
линия 

учебников 

под редакцией 

Б. М. Немен- 
ского. 5—8 

классы : 

учеб.пособие 
для 

общеобразова

т. 
организаций / 

[Б. М. 

Неменский, Л. 

А. Неменская, 
Н. А. Го- 

ряева, А. С. 

Питерских]. 
— 4-е изд. — 

М. : 

Просвещение,

2016. — 176 c. 

Уроки изобразительного 

искусства. Дизайн и 
архитектура в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 7 класс / 
Г. Е. Гуров, А. С. 

Питерских ; под ред. Б. М. 

Неменского. — 

М. : Просвещение, 2013. — 
142 с. : ил. (Электронный 

вариант) 

 

4. 8  Изобразительно

е искусство. 8 

класс / 
А.С.Питерских; 

под ред. Б.М. 

Неменского. - 

«Просвещение»
. 

1.2.6.1.

1.4 

Изобразитель

ное искусство. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия 

учебников 
под редакцией 

Б. М. Немен- 

ского. 5—8 
классы : 

учеб.пособие 

для 
общеобразова

т. 

организаций / 

[Б. М. 
Неменский, Л. 

А. Неменская, 

Н. А. Го- 
ряева, А. С. 

Питерских]. 

— 4-е изд. — 

М. : 
Просвещение,

2016. — 176 c. 

Голицына В. Б. 

Уроки изобразительного 

искусства. 
Изобразительное 

искусство в театре, кино, 

на телевидении. 

Поурочные 
разработки. 8 класс / В. Б. 

Голицына, А. С. Питерских 

; 
под ред. Б. М. Неменского. 

— М. : Просвещение, 2014. 

— 
173 с. (Электронный) 
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Музыка 

1. 5 Музыка. 5 класс 

/ Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. -   

«Просвещение»

. 

1.2.6.2.

1.1 

Музыка. 5-8 

классы. 
Искусство. 8-

9 классы. 

Сборник 
рабочих 

программ. 

Предметные 
линии 

учебников 

Г.П. 

Сергеевой, 
Е.Д. 

Критской: 

учеб.пособие 
для 

общеобразова

т. 
организаций/ 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. 

Критская, 
И.Э. 

Кашекова. – 

6-е изд., 
дораб. – М.: 

Просвещение, 

2018. – 127 с. 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 5—6 классы / 
Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. — 2-е изд. — М. 

: Просвещение, 2014. — 
230 с. 

 

2. 6 Музыка. 6 класс 
/ Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. -   

«Просвещение»
. 

1.2.6.2.
1.2 

Музыка. 5-8 
классы. 

Искусство. 8-

9 классы. 
Сборник 

рабочих 

программ. 

Предметные 
линии 

учебников 

Г.П. 
Сергеевой, 

Е.Д. 

Критской: 
учеб.пособие 

для 

общеобразова

т. 
организаций/ 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. 
Критская, 

И.Э. 

Кашекова. – 

6-е изд., 
дораб. – М.: 

Просвещение, 

Уроки музыки. Поурочные 
разработки. 5—6 классы / 

Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. — 2-е изд. — М. 
: Просвещение, 2014. — 

230 с. 
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2018. – 127 с. 

3. 7 Музыка. 7 класс 

/ Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская. -   

«Просвещение»

. 

1.2.6.2.

1.3 

Музыка. 5-7 

классы. 
Искусство. 8-

9 классы. 

Сборник 
рабочих 

программ. 

Предметные 
линии 

учебников 

Г.П. 

Сергеевой, 
Е.Д. 

Критской: 

учеб.пособие 
для 

общеобразова

т. 
организаций/ 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. 

Критская, 
И.Э. 

Кашекова. – 

6-е изд., 
дораб. – М.: 

Просвещение, 

2016. – 126 с. 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 7—8 классы / 
Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. — 3-е изд., 

перераб. — М. : 
Просвещение, 2017. — 331 

с. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. 5 

Б, 

В 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 5 кл. 
/Поляков ВВ., 

Кузнецов М.И., 

Марков В.В. и 
др.– «Дрофа». 

1.2.7.2.

2.1 

ФПУ 

2014 г. 

Рабочая О-75 

программа. 5-

9 классы: 

учебно-
методическое 

пособие /авт.-

сост. В.Н. 
Латчук, С.К. 

Миронов, 

С.Н. 
Вангородский

, М.А. 

Ульянова.- 3-

изд., 
стереотип.- 

М.: Дрофа, 

2016. – 106, 
[6] с. ISBN 

978-5-358-

17509-9. 
Рабочая 

программа к 

предметной 

линии 
учебников 

В.Н. Латчука, 

В.Н. Латчук, В.В.Марков.   

Основы безопасности  

жизнедеятельности. 5 

класс: методическое 
пособие. – М.: Дрофа 

 

В.Н. Латчук, 

С.К. 

Миронов.   

Основы 
безопасности  

жизнедеятель

ности. 5 
класс: 

тетрадь для 

оценки 
качества 

знаний – М.: 

Дрофа 
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В.В. Маркова. 

М.И. 
Кузнецова и 

др.  

2. 7 Б Основы 

безопасности 
жизнедеятельно

сти. 7 кл. / 

Вангородский 
С.Н., Кузнецов 

М.И, Латчук 

В.Н. и др.– 

«Дрофа». 

1.2.7.2.

2.3 
ФПУ 

2014 г. 

Рабочая О-75 

программа. 5-
9 классы: 

учебно-

методическое 
пособие /авт.-

сост. В.Н. 

Латчук, С.К. 

Миронов, 
С.Н. 

Вангородский

, М.А. 
Ульянова.- 3-

изд., 

стереотип.- 
М.: Дрофа, 

2016. – 106, 

[6] с. ISBN 

978-5-358-
17509-9. 

Рабочая 

программа к 
предметной 

линии 

учебников 

В.Н. Латчука, 
В.В. Маркова. 

М.И. 

Кузнецова и 
др.  

В.Н. Латчук, В.В. Марков. 

Основы безопасности  
жизнедеятельности. 7 

класс: методическое 

пособие. – М.: Дрофа 

В.Н. Латчук, 

С.К. 
Миронов.   

Основы 

безопасности  
жизнедеятель

ности. 7 

класс: 

тетрадь для 
оценки 

качества 

знаний – М.: 
Дрофа 

3. 8 

А, 

Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно
сти. 8кл. / 

Вангородский 

С.Н., Кузнецов 
М.И, Латчук 

В.Н. и др.– 

«Дрофа». 

1.2.7.2.

2.4 

ФПУ 
2014 г. 

Рабочая О-75 

программа. 5-

9 классы: 
учебно-

методическое 

пособие /авт.-
сост. В.Н. 

Латчук, С.К. 

Миронов, 
С.Н. 

Вангородский

, М.А. 

Ульянова.- 3-
изд., 

стереотип.- 

М.: Дрофа, 
2016. – 106, 

[6] с. ISBN 

978-5-358-

17509-9. 
Рабочая 

программа к 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, 

А.Г. Маслов. 

Основы безопасности  
жизнедеятельности. 8 

класс: методическое 

пособие. – М.: Дрофа 

В.Н. Латчук, 

С.К. 

Миронов.   
Основы 

безопасности  

жизнедеятель
ности. 8 

класс: 

тетрадь для 
оценки 

качества 

знаний – М.: 

Дрофа 
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предметной 

линии 
учебников 

В.Н. Латчука, 

В.В. Маркова. 

М.И. 
Кузнецова и 

др.  

4. 9  Основы 
безопасности 

жизнедеятельно

сти. 9 кл. 

/Вангородский 
С.Н., Кузнецов 

М.И, Латчук 

В.Н. и др.– 
«Дрофа». 

1.2.7.2.
2.5 

ФПУ 

2014 г. 

Рабочая О-75 
программа. 5-

9 классы: 

учебно-

методическое 
пособие /авт.-

сост. В.Н. 

Латчук, С.К. 
Миронов, 

С.Н. 

Вангородский
, М.А. 

Ульянова.- 3-

изд., 

стереотип.- 
М.: Дрофа, 

2016. – 106, 

[6] с. ISBN 
978-5-358-

17509-9. 

Рабочая 

программа к 
предметной 

линии 

учебников 
В.Н. Латчука, 

В.В. Маркова. 

М.И. 
Кузнецова и 

др.  

В.Н. Латчук, В.В. Марков, 
А.Г. Маслов. 

Основы безопасности  

жизнедеятельности. 9 

класс: методическое 
пособие. – М.: Дрофа 

В.Н. Латчук, 
С.К. 

Миронов.   

Основы 

безопасности  
жизнедеятель

ности. 9 

класс: 
тетрадь для 

оценки 

качества 
знаний – М.: 

Дрофа 

 

 Программно-методическое обеспечение реализации АООП соответствует 

программно-методическому обеспечению реализации ООП ООО МБОУ «Гимназия 

№ 2», которое составляется и утверждается ежегодно. 

     В гимназии функционирует библиотечно-информационный центр (БИЦ) (53,2 кв. м с 

книгохранилищем, читальным залом). БИЦ оснащен компьютером, подключенным к сети 

Интернет, принтером, телевизором. Основной задачей БИЦ является обеспечение всех 

участников образовательного процесса доступа к информации, знаниям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов гимназии 

на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); 

магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом (CD, DVD); коммуникативном 

(компьютерные сети) и иных носителях. 
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Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучающихся с 

ЗПР отвечает общим и особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать  

программу. 

Требования к организации пространства 

     Здание школы типовое, трехэтажное. Техническое состояние школы 

удовлетворительное. Имеется прилегающий земельный участок с освещением, 

ограждением, разделенный на зоны для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности. 

     Имеются кабинеты технологии, кабинет педагога - психолога, медицинский кабинет, 

спортивный зал, кабинет информатики. 

Здание и прилегающая территория, в котором осуществляется образование обучающихся 

с ЗПР полностью соответствуют общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования  к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской и т.д.); 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего  и капитального 

ремонта и др. 

     В гимназии имеются помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей 

области и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В 

образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с педагогом - психологом, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Имеется кабинет педагога - психолога (учителя- логопеда) - 1, 

кабинет медицинского работника - 1, спортивный зал - 1. Организовано пространство для 

отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

      Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования школы, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

    Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. 

      Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 
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Требования к организации временного режима 

     Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели. 

     Обучающиеся с ЗПР, осваивающие АОП ООО, обучаются в среде сверстников не 

имеющих нарушения в развитии. 

Требования к техническим средствам обучения 

     Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, 

видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители) и др. 

     В гимназии все классы оборудованы АРМ учителя, имеется экран или интерактивная 

доска , электронные образовательные ресурсы по предметам. 

Требования к информационно-образовательной среде 

     В гимназии созданы условия для функционирования современной информационно- 

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных, технических  

средств, обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных 

для него результатов освоения АООП ООО.  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

     Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. Учебниками обучающиеся 

обеспечены в полном объеме. С учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

     Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, использование 

различных видов словарей, преимущественное использование иллюстративной 

наглядности. 

     Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета педагога - психолога, учителя - логопеда и иных помещений для коррекционно-

педагогической работы . 

3.3.6.Контроль за состоянием системы условий 

     Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в ходе процедуры внутренней оценки качества образования и принятия 

решений, способствующих оптимизации соответствующих условий реализации 
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образовательной программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов). 

     Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители предметных кафедр, учителя, имеющие достаточный 

уровень компетенции по контролируемому направлению. На основе анализа показателей 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной 

программы начального общего образования. Результаты оценки и корректирующие 

мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

 

Направление Ответственный по 

должности 

Периодичность 

Нормативное обеспечение 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

Стандарта 

Директор  1 раз в год 

Организационное 

обеспечение Стандарта 

Заместители директора по 

УР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УР 

1 раз в год 

Информационное 

обеспечение Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение Стандарта 

 

Заместитель директора по 

УР, 

зав. БИЦ, зам. директора по 

АХР 

1 раз в год 
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