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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – ООП ООО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 106» (далее -Учреждение) разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

ООП ООО обеспечивает достижение учащимися результатов освоения 

ООП ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

ООП ООО разработана педагогическим коллективом с привлечением 

Совета Учреждения, обеспечивающего государственно-общественный 

характер управления Учреждением с учѐтом особенностей основного общего 

образования, а также с учѐтом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

ООП ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП ООО учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при получении основного общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость общего образования для 

дальнейшего развития учащихся. 

В основе ООП ООО лежат следующие нормативные правовые 

документы: 

1. Конституция РФ. 
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2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273 – 

ФЗ). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 № 370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования‖. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.09.2022г. № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников» (с изменениями от 21.06.2023 г., 

21.02.2024 г.). 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 г. №653 «Об 

утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО» 

7. Приказ   Министерства   просвещения   РФ   от   22.03.2021 г.   № 

115 « Об   утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.12.2023г.  № 1028 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, 
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касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования  и среднего общего образования.» 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.2024г.  № 62 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных образовательных 

программ основного и среднего общего образования.» 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2024г.  №171 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования.» 

11. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2  

12. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28. 

Целями реализации ООП ООО являются: 

• Достижение выпускниками планируемых результатов 

(личностных, предметных, метапредметных), определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

• Достижение поставленных целей при реализации ООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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• формирование у обучающихся нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

• обеспечение преемственности основного общего и среднего 

общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и других, организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 
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• организация социального и учебно-исследовательского 

проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

• создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

 

ООП ООО учитывает следующие принципы: 

• принцип учета ФГОС ООО: ООП ООО базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения на уровне основного общего образования; 

• принцип учета языка обучения: с учетом условий 

функционирования образовательной организации ООП ООО характеризует 

право получения образования на русском языке из числа языков народов 

Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

• принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

• принцип индивидуализации обучения: ООП ООО 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

• системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 
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деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

• принцип обеспечения фундаментального характера образования, 

учета специфики изучаемых учебных предметов; 

• принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

• принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Механизмы реализации ООП ООО: 

• Единство урочной и внеурочной деятельности; 

• Обеспечение вариативности содержания ООП ООО; 

• Единая система оценки образовательных результатов. 

 

Общая характеристика ООП ООО. 

ООП ООО разработана в соответствии со ФГОС ООО и с учетом ФОП 

ООО. ООП ООО реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Срок получения основного общего образования составляет не 

более пяти лет. 

При реализации ООП ООО Учреждение вправе применять: 

различные   образовательные    технологии,    в    том    числе    
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электронное    обучение, 

дистанционные образовательные технологии; 

модульный принцип представления содержания программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих 

образовательных технологий. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

учащихся, могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой ООП ООО, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

Структура ООП ООО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений и реализуется через 

организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной). Урочная 

деятельность направлена на достижение учащимися планируемых результатов 

освоения ООП ООО с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

предлагаемого Учреждением перечня. 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять 

учебных лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 

5848 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

ООП ООО включает три раздела: целевой; содержательный; 

организационный. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения учащимися ООП ООО; систему оценки достижения 
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планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; программу формирования 

универсальных учебных действий у учащихся; рабочую программу 

воспитания 

Организационный раздел включает: учебный план; план внеурочной 

деятельности; календарный учебный график; календарный план 

воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Учреждением или в которых Учреждение принимает участие; характеристику 

условий реализации ООП ООО. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ФОП ООО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО - это система ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы 

основного общего образования  МБОУ «Школа № 106».  

1.2.2. Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО:  

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы;  

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, курсов метапредметной направленности, программы 

воспитания и социализации МБОУ «Школа № 106», а также системы оценки 

результатов освоения учащимися ООП ООО в соответствии с требованиями 
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Стандарта. Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП 

ООО отражают требования Стандарта, передают специфику образовательной 

деятельности МБОУ «Школа № 106», соответствуют возрастным 

возможностям учащихся. Планируемые результаты освоения учащимися ООП 

ООО уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов. Достижение учащимися планируемых 

результатов освоения ООП ООО определяется по завершении обучения.  

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП представлены в соответствии 

с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации.  

2.Метапредметные результаты освоения ООП представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения ООП представлены в соответствии 

с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП:  

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

1.2.4.1.Межпредметные понятия  

В МБОУ «Школа № 106» определен круг межпредметных понятий, 

формирование и развитие которых осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности: 

• Алгоритм – набор инструкций, описывающих порядок действий 

исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное число 
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действий, при любом наборе исходных данных. • Анализ – способ познания 

объекта посредством изучения его частей и свойств.  

• Аналогия – подобие, равенство отношений; сходство предметов, 

явлений, процессов, величин и т. п. в каких-либо свойствах, а также познание 

путём сравнения.  

• Аргумент (в логике) — утверждение (посылка) или группа 

утверждений (посылок), приводимые в подтверждение (доказательство) 

другого утверждения (заключения). Контраргумент - встречный аргумент; 

довод, опровергающий довод противника (в споре, в судебном 

разбирательстве и т. п.).  

• Гипотеза - предположение или догадка; утверждение, 

предполагающее доказательство.  

• Дедукция - метод мышления, следствием которого является 

логический вывод, в котором частное заключение выводится из общего. Цепь 

умозаключений (рассуждений), где звенья (высказывания) связаны между 

собой логическими выводами.  

• Доказательство – рассуждение, устанавливающее истинность какого-

либо утверждения путем приведения доказанных ранее утверждений. Истина 

– это достоверное отражение существенных признаков объектов. • Задача – 

проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь; в 

более узком смысле задачей также называют саму эту цель, данную в рамках 

проблемной ситуации, то есть то, что требуется сделать.  

• Индукция - метод рассуждения от частного к общему.  

• Информация – сведения, воспринимаемые человеком или 

специальными устройствами как отражение фактов материального мира в 

процессе коммуникации.  

• Исследование – способ привлечения учащихся к самостоятельным и 

непосредственным наблюдениям, на основе которых они делают выводы, 

познают закономерности.  
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• Классификация – распределение объектов по существенному 

признаку, в результате чего каждый объект попадает в точно определенный 

класс, подкласс, группу.  

• Коллекция - систематизированное собрание чего-либо, объединённое 

по какому-то конкретному признаку, имеющее внутреннюю целостность и 

принадлежащее конкретному владельцу — частному лицу, организации, 

государству.  

• Композиция – (составление, связывание, сложение, соединение) 

составление целого из частей.  

• Конструкция (конструирование) – сложный объект, составленный из 

различных частей.  

• Коррекция – процесс обнаружения отклонений в ожидаемых 

результатах деятельности и внесения изменений в ее процесс в целях 

обеспечения необходимых результатов.  

• Лабораторная работа - вид учебного занятия, направленный на 

углубление и закрепление знаний, практических навыков, овладение 

современной методикой и техникой эксперимент.  

• Масштаб – отношение длины линий на карте, чертеже, плане к 

соответствующей ему реальной длине.  

• Модель – («мера, аналог, образец») — это система, исследование 

которой служит средством для получения информации о другой системе; 

представление некоторого реального процесса, устройства или концепции.  

• Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов 

или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для 

предсказания явлений, интересующих исследователя.  

• Наблюдение – описательный исследовательский метод, 

заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и 

регистрации поведения изучаемого объекта.  
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• Обобщение – способ познания посредством определения общих 

существенных признаков объектов. Обобщение базируется на анализе и 

синтезе, направленных на установление существенных признаков объектов, а 

также на сравнении, которое позволяет определить общие существенные 

признаки.  

• Объект – философская категория, выражающая нечто, существующее 

в реальной действительности (то, на что направлено действие).  

• Определение понятий – способ познания, направленный на раскрытие 

содержания понятия, т. е. отраженных в нем существенных признаков 

объектов. Понятие – это мысль, отражающая общие существенные признаки 

объектов. Понятия в языке выражаются отдельными словами или 

словосочетаниями.  

• Опровержение – рассуждение, направленное на установление 

ложности выдвинутого утверждения.  

• Опыт - знания, убеждения и т. п., проверенные на практике. Единство 

знаний и навыков (умений), приобретённое в процессе непосредственных 

переживаний, впечатлений, наблюдений, практических действий, в отличие от 

знания, достигнутого посредством умозрительного абстрактного мышления.  

• Планирование – оптимальное распределение ресурсов для 

достижения поставленных целей, деятельность (совокупность процессов), 

связанная с постановкой целей (задач) и действий в будущем.  

• Практическая работа - один из видов учебной деятельности 

учащихся, по целям и задачам аналогичный лабораторным занятиям. 

Применяется также термин "лабораторно-практическая работа" (например, в 

методике трудового обучения), которым обозначаются задания, направленные 

на формирование у учащихся знаний, умений и навыков по монтажу и 

демонтажу механизмов, для освоения приёмов обслуживания технических 

устройств.  

• Проблема – сложный теоретический или практический вопрос, 
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требующий изучения, разрешения; в науке — противоречивая ситуация, 

выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо 

явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для её 

разрешения; в жизни проблема формулируется в понятном для людей виде 

«знаю что, не знаю как», то есть известно, что нужно получить, но не 

известно, как это сделать.  

• Проект – замысел, идея, образ, воплощённые в форму описания, 

обоснования расчётов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и 

возможность его практической реализации  

• Процесс – движение, изменение системы.  

• Результат - последствие последовательности действий или событий, 

выраженных качественно или количественно.  

• Рецензия – это изложение анализа текста, в котором рассматриваются 

его содержание и форма, отмечаются и аргументируются его достоинства и 

недостатки, делаются выводы и обобщения.  

• Символ – это знак, изображение какого-нибудь предмета или 

животного для обозначения качества объекта; условный знак каких-либо 

понятий, идей, явлений.  

• Синтез – способ познания объекта посредством объединения в целое 

частей и свойств, выделенных в результате анализа.  

• Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, которое образует определённую целостность, единство.  

• Систематизация – процедура объединения, сведения групп 

однородных по неким признакам единиц (параметрам, критериям) к 

определенному единству на основе существующих между ними связей.  

• Сравнение – способ познания посредством установления сходства 

и/или различия признаков объектов. При сравнении изучаемые объекты 

познаются гораздо более полно, чем при изолированном рассмотрении во 

время анализа и синтеза. Сравнение помогает углублять и уточнять изучаемый 
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материал.  

• Схема - графические документы (графическая модель системы), на 

которых в виде условных обозначений или изображений показаны составные 

части некоторой системы и связи между ними.  

• Технология – совокупность методов, процессов и материалов, 

используемых в какой-либо отрасли деятельности, а также научное описание 

способов технического производства.  

• Цель – конечный результат, на который преднамеренно направлен 

процесс; «доведение возможности до её полного завершения»; осознанный 

образ предвосхищаемого результата.  

• Эксперимент - метод исследования некоторого явления в 

управляемых наблюдателем условиях. Отличается от наблюдения активным 

взаимодействием с изучаемым объектом.  

 

Условием формирования и развития межпредметных понятий 

являяется овладение учащимися основами читательской грамотности, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В 5-9 классах в рамках предметного обучения продолжается 

работа по формированию и развитию основ читательской грамотности как 

условие обеспечения преемственности с уровнем начального общего 

образования . При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют 

приобретённые на уровне начального общего образования 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 
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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. В ходе 

изучения учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные.  

1.2.4.2.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.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
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осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

1.2.4.3.Познавательные УУД   

1. 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. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

3. Смысловое чтение.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

1.2.4.4.Коммуникативные УУД  

1. 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.  

2. 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.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами.  

1.2.5. Предметные результаты  

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики 
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содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

учащимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на следующем уровне образования.  

Предметные результаты отражены в рабочих программах, относящихся 

к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика» «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Физическая 

культура», «Основы безопасности и защиты Родины», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО Учреждения: 

 1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, реализацию требований к 

результатам освоения ООП ООО;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

ООП ООО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

учащихся в процессе освоения ООП ООО;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, 
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взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов ООП ООО, 

как основы для оценки деятельности Учреждения.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МБОУ «Школа № 106». Основными направлениями оценочной 

деятельности в Учреждения, в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются:  

- оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга Учреждения, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

- оценка результатов деятельности МБОУ «Школа № 106» как основа 

аккредитационных процедур.  

Основными целями оценочной деятельности в Учреждении являются:  

- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся 

по предметам учебного плана, их практических умений и навыков, 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

- повышение ответственности каждого педагогического работника 

МБОУ «Школа № 106» за результаты труда, за степень освоения ФГОС; 

- отслеживание динамики развития личностных и метапредметных 

УУД учащихся 5-9 классов; 

- управление качеством образования, обеспечение информацией о 

состоянии и динамике качества образования в МБОУ «Школа « 106» на 

уровне основного общего образования.  
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Система оценки включает описание организации и содержания 

государственной (итоговой) аттестации учащихся, итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

учащихся, и оценки проектной деятельности учащихся. Основным объектом 

системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися основной образовательной программы Учреждения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 

система оценки) является частью управления качеством образования в 

Учреждении и служит основой при разработке Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Цель системы оценки – получение информации о соответствии 

достигнутых учащимися результатов требованиям ФГОС ООО и 

использование полученной информации в процессе взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

Основные направления системы оценки: 

Каждой программе соответствует то или иное направление оценки: 

• программе формирования и развития УУД – оценка метапредметных 

результатов; 

• рабочей программе воспитания – оценка личностных результатов; 

• рабочим программам по учебным предметам, курсам, модулям – 

оценка предметных результатов. 

Объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения учащимися ООП ООО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

К процедурам внутренней оценки относятся: 

• стартовая диагностика, 

• текущий контроль успеваемости, 
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• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточная аттестация учащихся. 

К процедурам внешней оценки относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• всероссийские проверочные работы, 

• независимая оценка качества образования, 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Система оценки реализует следующие подходы к оценке 

образовательных достижений: 

• Системно-деятельностный подход - проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

• Уровневый подход - служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 

базового уровня, уровня выше базового, уровня ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

• Комплексный подход - реализуется с помощью: 

✓ оценки предметных и метапредметных результатов; 
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✓ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

✓ использования контекстной информации (особенности 

учащихся, условия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

✓ использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга (устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей усвоения знаний и развития умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий). 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС  ООО достижение личностных 

результатов  не выносится  на  итоговую  оценку  учащихся,  а  является  

предметом  оценки  эффективности  воспитательно-образовательной  

деятельности  Учреждения.  Оценка  личностных  результатов 

образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается и основывается на общепринятых  в  

профессиональном  сообществе  методиках  психолого-педагогической  

диагностики.  

Основным объектом оценки личностных результатов  в 5-9 классах  

служит сформированность УУД, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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2) сформированность  индивидуальной  учебной  самостоятельности,  

включая  умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность  социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

Во  внутришкольном  мониторинге  в  целях  оптимизации  

личностного  развития  учащихся оценка сформированности отдельных 

личностных результатов проявляется в: 

 

  соблюдении норм и правил поведения, принятых в  Учреждении  

(«Правила поведения учащихся в МБОУ «Школа № 106») 

  участии  в  общественной  жизни  Учреждения,  ближайшего  

социального  окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

  ответственности за результаты обучения; 

  готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

  ценностно-смысловых установках  учащихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный  мониторинг  организуется  административным  

советом  Учреждения  и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений  в  ходе  учебных  

занятий  и  внеурочной  деятельности,  которые  обобщаются  в  конце 

учебного  года  и  представляются  в  виде  характеристики  по  форме,  

установленной  в  МБОУ «Школа № 106» 

 

Соблюдение правил и норм, 

принятых в МБОУ «Школа № 106» 

Капустин Н.П. "Воспитанность" 

Участие в общественной жизни 

МБОУ «Школа № 106» 

Итоги конкурса «Класс года» 

Ответственность за результаты 

обучения 

Божович Л.И. Схема наблюдения 

"Отношение к учёбе" 
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Готовность и способность делать 

осознанный выбор своей 

образовательной  

траектории, в том числе выбор 

профессии 

1. Статистический отчёт. 

Посещение ребёнком  

уроков, внеурочной деятельности, 

учреждений дополнительного 

образования. 

2. Выбор предпрофиля (7 класс) и 

профиля (9  

класс), профессии (9 класс) .  

3. Статистический отчёт о 

поступлении (9кл). 

Ценностно-смысловые установки 

обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов в 

рамках системы общего 

образования. 

Капустина Н.П. Анализ шкал по 

анкете "Воспитанность" 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов - это оценка достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые представлены в 

программе формирования УУД учащихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты формируются совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

является овладение: 

✓ универсальными учебными познавательными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приемы решения задач); 

✓ универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 
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задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

✓ универсальными учебными регулятивными действиями 

(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в 

ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формой представления результатов оценочной деятельности является 

персонифицированная оценка уровня достижения метапредметных 

планируемых результатов в рамках текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Шкалы оценивания: 

✓ дихотомическая (сформировано – не сформировано), 

✓ уровневая (базовый уровень, выше базового уровня, ниже 

базового уровня). 

Способы отражения динамики достижения планируемых результатов: 

стартовая диагностика (5 класс), текущий контроль, промежуточная 

аттестация. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется  в  

Учреждении в ходе  

следующих мониторинговых процедур: 

-  мониторинг  достижения  метапредметных  результатов.  

Комплексная  метапредметная работа  



29 

 

- педагогическое наблюдение (в течение года). 

-  мониторинг личностных и метапредметных результатов.  

Психологическая диагностика (в течение года). 

-  мониторинг достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Портфолио учащегося (в течение года). 

Портфолио  представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  

учебной  и  творческой активности учащихся, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения  учащегося  (например,  наградные  листы,  дипломы,  

сертификаты  участия,  рецензии,  отзывы на работы и проч.), так и его 

работы. На уровне основного общего образования приоритет  при  отборе  

документов  для  портфолио  отдается  документам  внешних  организаций 

(сертификаты  участия,  дипломы  и  грамоты)  конкурсов  и  олимпиад,  

входящих  в  Перечень олимпиад, который ежегодно  утверждается  

Министерством образования и науки РФ, иные конкурсы регионального и 

федерального уровней. 

 

Система оценки проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие учащихся, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов: 
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• систематический мониторинг процесса осуществления проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

• предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, 

осуществляемая руководителем (учителем); 

• итоговая оценка проектной (исследовательской) работы учащегося в 

ходе             публичной защиты проекта. 

Предварительная оценка устанавливает степень соответствия проекта 

(исследования) требованиям к его содержанию и оформлению. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются на основе 
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интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 
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Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Выше базового Ниже базового 

 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решений 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует 

о способности 

самостоятельно с 

порой на помощь  

руководителя 

ставить проблему 

и находить пути

 её решения; 

продемонстриров

ана способность 

приобретать    

   новые 

знания или 

осваивать новые 

    

 способы 

действий,  

 достигать более

  

 глубокого 

понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует 

о способности 

самостоятельно  

ставить 

проблему и 

находить   пути

 её решения; 

продемонстриров

ано свободное

 владение 

логическими 

операциями, 

навыками 

критического 

мышления,

 умение 

самостоятельно 

мыслить; 

продемонстриров

ана способность

 на  

 этой основе 

приобретать 

новые знания 

 и/или осваивать

  новые 
способы
 действий, 

достигать

 более 

глубокого

 понимания 

проблемы 

Работа в целом 

свидетельствует 

о способности с 

помощью 

руководителя 

ставить проблему 

и находить пути 

её решения; не 

продемонстриров

ана способность 

приобретать  

 новые знания 

иили осваивать 

новые

 способы 

действий 
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Знание предмета Продемонстриро

вано понимание 

содержания 

выполненной 

работы. В работе 

и в ответах на 

вопросы по 

содержанию 

работы 

отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстриро

вано свободное 

 владение 

предметом

 проектной 

деятельности. 

Ошибки 

отсутствуют 

Не 

продемонстриров

ано понимание 

содержания 

выполненной

 работы. В 

работе и в 

ответах на 

вопросы 

 по содержанию

 работы 

содержатся

 грубые шибки 
Регулятивные 

действия 
Продемонстриро

ваны навыки

 определения 

темы и 

планирования 

работы. 

 Работа 

доведена до 

конца и 

представлена 

комиссии; 

 некоторые 

этапы 

выполнялись под 

контролем    и  при поддержке руководителя.   При этом проявляются отдельные   элементы самооценки      и самоконтроля 

учащегося 

Работа

 тщательно 

спланирована   и последовательно реализована, своевременно пройдены   все необходимые этапы обсуждения    и представления. 

Контроль и 

коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Не 

продемонстриров

аны навыки

 определения 

темы и 

планирования 

работы. Работа

 не доведена до 

конца или 

представлена 

комиссии не в 

полном объеме; 

все этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. 

Отсутствуют 

элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося 
Коммуникация Продемонстриро

ваны навыки оформления проектной  работы и пояснительной 

записки, а

 также 

Тема ясно 

определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

Не 

продемонстриров

аны навыки оформления проектной  работы и 

пояснительной 
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структурированы

. Все 

подготовки

 простой 

презентации. 

Учащийся 

отвечает на 

вопросы 

мысли 

выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументирован 

Работа/ 

сообщение 

вызывает

 интерес. 

Учащийся 

свободно 

отвечает на 

вопрос 

записки, 

подготовки 

простой 

презентации. 

Учащийся не 

отвечает на 

вопросы 

 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а 

также в ходе внутришкольного мониторинга. Формой представления 

результатов оценочной деятельности является персонифицированная оценка 

уровня достижения предметных планируемых результатов в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы представления результатов: 

✓ балльная система оценивания предметных результатов по 

большинству учебных предметов: отметка «5» - пять баллов (отлично), 

отметка «4» - четыре балла (хорошо), отметка «3» - три балла 

(удовлетворительно), отметка «2» - два балла (неудовлетворительно).С 
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учетом уровневого подхода: отметки «5» и «4» - результат 

«выше базового уровня», отметка «3» - результат «на базовом уровне», 

отметка «2» – результат «ниже базового уровня».  

✓ Зачтено/ не зачтено: оценка предметных результатов без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок проводится по учебным 

предметам, курсам, модулям, на которые учебным планом отведено менее 

одного часа в неделю; по факультативным курсам, курсам внеурочной 

деятельности. 

Для оценки предметных результатов используются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание 

и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Критерий «Применение» включает: 

• использование изучаемого материала при решении 

учебных задач/проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

• использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебноисследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций.  

При оценке сформированности предметных результатов по 
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критерию «функциональная грамотность» разделяют: 

✓ оценку сформированности отдельных элементов 

функциональной грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. 

способности применить изученные знания и умения при решении нетипичных 

задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

✓ оценку сформированности отдельных элементов 

функциональной грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не 

связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов 

читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания; 

✓ оценку сформированности собственно функциональной 

грамотности, построенной на содержании различных предметов и внеучебных 

ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не 

опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них 

оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне основного общего образования. Проводится 

в начале 5 класса по русскому языку и математике и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка 

знаний учащихся, проводимая учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности с целью оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 
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являются предметные планируемые результаты, которые отражены в рабочих 

программах. 

Формы и порядок организации текущего контроля успеваемости 

регулируется Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Количество обязательных оценочных процедур, при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся, периодичность, формы 

определяются педагогическим работником в соответствии с особенностями 

учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности. Результаты 

текущего контроля фиксируются в электронном журнале/дневнике. 

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 ведется самим учащимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. В портфолио включаются 

материалы с согласия учащегося. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне 

основного общего образования. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации учащихся, которая проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности в сроки, 

определяемые календарным учебным графиком (апрель – май). 

Положительные результаты промежуточной аттестации (отсутствие 

академической задолженности) являются основанием для перевода в 
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следующий класс и для принятия решения о допуске учащегося к 

государственной итоговой аттестации. 

Формы промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам 

отражены в учебном 

плане. 

Порядок проведения промежуточной аттестации   регламентируется   

Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение ООП ООО. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273 - ФЗ «Об образовании в РФ» и иными нормативными актами 

федерального уровня. Целью ГИА является установление уровня 

образовательных достижений выпускников. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). 

Итоговые отметки по предметам, которые выносятся на ГИА, 

определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая отметка выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс. 

Итоговая отметка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

✓ оценки уровня достижения предметных и метапредметных 
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результатов; 

✓ оценки уровня функциональной грамотности; 

✓ оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе результатов оценочных процедур по учебному 

предмету, курсу, по результатам анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается соответствующим разделом плана работы Учреждения на 

учебный год. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Оценка  предметных  результатов  ведётся  каждым  учителем  и  

регламентируется  локальными нормативными актами: 

-  «Положение о промежуточной  аттестации учащихся 5-11 классов и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости»; 

-  «Положение  об  итоговой  аттестации  выпускников  9,  11  классов 

МБОУ «Школа №106»   

  2. Содержательный  раздел    программы  основного  общего 

образования 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО. 

Рабочие программы разработаны на основе требований к результатам 

освоения ООП  ООО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение  каждой темы. 

 

№№ 

Рабочая программа учебного 

предмета Класс 

ID рабочей программы по 

учебному предмету 

1.  Русский язык 5-9 ID 1236020 

2.  Литература 5-9 ID 1237822 

3.  

Иностранный язык 

(английский) 5-9 ID 495227 

4.  Математика 5-6 ID 467226 

5.  алгебра 7-9 ID 2941588 

6.  геометрия 7-9 ID 2941634 

7.  Вероятность и статистика 7-9 ID 2108221 

8.  история 5-9 ID 904728 

9.  обществознание 6-9 ID 907051 

10.  Биология  5-9 ID 2557105 

11.  География 5-9 ID 123860 

12.  Физика  7-9 ID 425042 

13.  Химия 8-9 ID 2487859 

14.  Физическая культура 5-9 ID 1553927 

15.  
Основы безопасности и 

защиты Родины 8-9 ID 2973662 

16.  Труд (технология) 5-9 ID 1589318 

17.  Музыка 5-8 ID 1939907 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся 

2.2.1. Целевой раздел 

Целью программы формирования УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы 

продолжить формирование у учащихся на уровне основного общего 

образования способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  

основного  общего  образования указано, что программа формирования 
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универсальных учебных действий у обучающихся должна обеспечивать: 

■  развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

■  формирование  внутренней  позиции  личности,  регулятивных,  

познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

■  формирование опыта применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для  решения  задач  общекультурного,  личностного  

и  познавательного  развития  обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

■  повышение  эффективности  усвоения  знаний  и  учебных  действий,  

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

■  формирование навыка участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной  деятельности,  в  том  числе  

творческих  конкурсах,  олимпиадах,  научных  обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах; 

■  овладение  приемами  учебного  сотрудничества  и  социального  

взаимодействия  со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно -исследовательской и проектной 

деятельности; 

■  формирование  и  развитие  компетенций,  обучающихся  в  области  

использования  ИКТ  на уровне  общего  пользования,  включая  владение  

ИКТ,  поиском,  анализом  и  передачей информации,  презентацией  

выполненных  работ,  основами  информационной  безопасности, умением  

безопасного  использования  средств  ИКТ  и  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование 

культуры пользования ИКТ; 

■  формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 

и устойчивого развития общества. 

Универсальные  учебные  действия  трактуются  в  Стандарте  как  
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обобщенные  учебные  действия, позволяющие  решать  широкий  круг  задач  

в  различных  предметных  областях  и  являющиеся результатами освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Достижения  обучающихся,  полученные  в  результате  изучения  

учебных  предметов,  учебных курсов,  модулей,  характеризующие  

совокупность  познавательных,  коммуникативных  и регулятивных  

универсальных  учебных  действий,  сгруппированы  во  ФГОС  по  трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике  универсальные учебные  действия,  составляющие  умение  

овладевать  учебными  знаково-символическими средствами, направленными 

на: 

■  овладение  умениями  замещения,  моделирования,  кодирования  и  

декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

■  приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество,  коррекцию  с  

педагогическими  работниками  и  со  сверстниками,  адекватно передавать  

информацию  и  отображать  предметное содержание  и  условия  

деятельности  и  речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать 

и обосновывать свою позицию, задавать вопросы,  необходимые  для  

организации  собственной  деятельности  и  сотрудничества  с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); включающими  

способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного  

внимания  (универсальные регулятивные действия). 
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Формирование системы УУД, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД 

представляют собой целостную систему, в которой  происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития на уровне 

основного общего образования. 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно  ФГОС  Программа  формирования  универсальных  учебных  

действий  у  обучающихся  

должна содержать: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

• описание  особенностей  реализации  основных  направлений  и  

форм  учебно -исследовательской  

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

Содержание  основного  общего  образования  определяется  

программой  основного  общего образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) 

отражают определенные во ФГОС  ООО  универсальные  учебные  действия  в  

трех  своих  компонентах:   

—  как  часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

—в  соотнесении  с  предметными  результатами  по  основным  

разделам  и  темам  учебного  содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» тематического 
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планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в 

предметных результатах и  

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Учебный предмет «Русский язык» предоставляет возможности для 

личностного развития учащихся через формирование основы для понимания 

особенностей разных культур 

и воспитания уважения к ним, ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность. Кроме того, в процессе изучения русского 

языка учащиеся получают возможность для развития коммуникативных УУД 

благодаря овладению основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретению опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний. Работа учащихся с текстом 

на уроках русского языка открывает возможности для развития логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

Учебный предмет «Литература» прежде всего способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает культурную 

самоидентификацию учащегося, способствует пониманию литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни. Общение учащегося с литературными 

произведениями дает ему опыт коммуникации, диалога с писателями разных 

стран и эпох, приобщает к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе. Развитие коммуникативных УУД 
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средствами учебного предмета «Литература» 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. Кроме того, овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

способствует формированию познавательных УУД. 

Учебный предмет «Иностранный язык» способствует развитию 

личностных УУД через формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания. Он 

также помогает развитию иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся. Познавательные УУД развиваются в процессе освоения системы 

предметных понятий и правил. 

Учебный предмет «История» создает условия для формирования и 

развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а именно, 

способности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; умений работать с учебной и внеучебной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; способности решать творческие 

задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного 
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взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для 

развития всех видов УУД. В частности, это способствует мотивированности и 

направленности на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; заинтересованности не только в 

личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; развитию ценностной ориентации, 

основанной на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. Кроме того, обществознание способствует развитию 

умений сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); объяснять явления и 

процессы социальной действительности с научных, социально- философских 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; способности анализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); умения пользоваться различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); умения выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на 

использование элементов причинно-следственного анализа, исследование 

несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов, поиск и извлечение нужной информации по 
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заданной теме в адаптированных источниках различного типа, перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации, объяснение изученных 

положений на конкретных примерах, оценку своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований, 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Учебный предмет «География» направлен на развитие ценностных 

ориентаций учащихся основной школы, отражающих их индивидуально-

личностные позиции (осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); осознание целостности 

природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства 

географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества); 

социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантность). Кроме того, 

учебный предмет 

«География» способствует развитию познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим 
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нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; готовности к 

осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; умения 

организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 

ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; организация своей 

жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; умение оценивать с позиций 

социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т. п.; умения ориентироваться в окружающем мире, 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

Изучение учебных предметов «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия» направлено на развитие всего комплекса УУД, а именно: 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; формирование у учащихся интеллектуальной 

честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; воспитание качеств 

личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; формирование качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном информационном обществе; развитие интереса 

к математическому творчеству и математических способностей; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
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культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; формирование 

общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; коммуникативной 

компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; умения самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умения 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; смыслового чтения; умения 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; устной и письменной речи; компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). 
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Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов 

обеспечивает развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; готовности к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; мотивации 

образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения; умения 

самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; понимания различий между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; умений 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять 

и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Изучение учебного предмета «Биология» может способствовать 

формированию и развитию установок на здоровый образ жизни; 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
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природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

живым объектам; овладению составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; умения работать с 

разными источниками информации: находить информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; способности 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; умению 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Изучение учебного предмета «Химия» может способствовать 

формированию и развитию чувство гордости за российскую науку, гуманизму, 

позитивному отношению к труду, целеустремленности; готовности к 

осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; умению 

управлять своей познавательной деятельностью; умений и навыков различных 

видов познавательной деятельности, применению основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; основных интеллектуальных 

операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно- следственных связей, поиск аналогов; 

умения генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; умения определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике; умения использовать 

различные источники для получения химической информации. 
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Изучение учебных предметов «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» способствует развитию художественного вкуса как способности 

чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их 

видов и жанров; принятию мультикультурной картины современного мира; 

развитию навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; формированию готовности к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории; развитию умения познавать мир 

через образы и формы изобразительного искусства, художественно-

образному, эстетического типа мышлению, формированию целостного 

восприятия мира; развитию фантазии, воображения, художественной 

интуиции, памяти; формированию критического мышления, способности 

аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства; обретению опыта восприятия 

произведений искусства как основы формирования коммуникативных 

умений. 

Учебный предмет «Труд (технология)» интегрирует знания по разным 

учебным предметам и является одним из базовых для формирования 

у обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, 

проектного, креативного и критического мышления на основе практико-

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода 

в реализации содержания, воспитания осознанного отношения к труду, как 

созидательной деятельности человека по созданию материальных 

и духовных ценностей.  

Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: подготовка 

личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе 

на мотивационном уровне — формирование потребности и уважительного 

отношения к труду, социально ориентированной деятельности 

Учебный предмет «Физическая культура» предметной области 

Физическая культура обеспечивает: физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 
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исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; формирование и развитие установок активного и здорового образа 

жизни; развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях. 

Учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины»  

обеспечивает : 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок экологически целесообразного и 

здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и защиты Родины; 

овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы  взаимодействия  участников  образовательного  процесса  при  

создании  и  реализации  

программы развития универсальных учебных действий. 

C  целью  разработки  и  реализации  программы  развития  УУД  в  

образовательной  организации  

может  быть  создана  рабочая  группа,  реализующая  свою  
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деятельность  по  следующим направлениям: 

■  разработка  плана  координации  деятельности  учителей-

предметников,  направленной  на формирование  универсальных  учебных  

действий  на  основе  ООП  и  РП;  выделение  общих  для всех  предметов  

планируемых  результатов  в  овладении  познавательными,  

коммуникативными, регулятивными  учебными  действиями;  определение  

образовательной  предметности,  которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

■  определение  способов  межпредметной  интеграции,  

обеспечивающей  достижение  данных результатов (междисциплинарный 

модуль, интегративные уроки и т. п.); 

■  определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями; 

■  разработка  общего  алгоритма  (технологической  схемы)  урока,  

имеющего  два  целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

■  разработка  основных  подходов  к конструированию задач на 

применение универсальных учебных действий; 

■  конкретизация  основных  подходов  к  организации  учебно-

исследовательской  и  проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

■  разработка  основных  подходов  к организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

■  разработка  комплекса  мер по  организации системы оценки 

деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

■  разработка  методики  и  инструментария  мониторинга  успешности  

освоения  и  применения обучающимися универсальных учебных действий; 

■  организация  и  проведение  серии  семинаров  с  учителями,  

работающими  на  уровне начального общего образования в целях реализации 

принципа преемственности в плане развития УУД; 
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■  организация и проведение систематических консультаций с 

педагогами-  предметниками по проблемам,  связанным  с  развитием  

универсальных  учебных  действий  в  образовательном процессе; 

■  организация  и  проведение  методических  семинаров  с  

педагогами-предметниками  и школьными психологами по анализу и 

способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

■  организация разъяснительной/ просветительской работы с 

родителями по проблемам развития  

УУД у учащихся; 

■  организация  отражения  результатов  работы  по  формированию  

УУД  учащихся  на  сайте образовательной организации. Рабочей группой 

может быть реализовано несколько этапов с  соблюдением  необходимых  

процедур  контроля,  коррекции  и  согласования  (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

 

На  подготовительном  этапе  команда  образовательной  организации  

может  провести  следующие  

аналитические работы: 

■  рассматривать,  какие  рекомендательные,  теоретические,  

методические  материалы  могут  быть  использованы  в  данной  

образовательной  организации  для  наиболее  эффективного выполнения 

задач программы; 

■  определять  состав  детей  с  особыми  образовательными  

потребностями,  в  том  числе  лиц, проявивших  выдающиеся  способности,  

детей  с  ОВЗ,  а  также  возможности  построения  их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

■  анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

■  анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в 

том числе использованием информационных ресурсов образовательной 
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организации. 

На  основном  этапе  может  проводиться  работа  по  разработке  

общей  стратегии  развития  УУД, организации  и  механизма  реализации  

задач  программы,  могут  быть  описаны  специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. 

 

На  заключительном  этапе  может  проводиться  обсуждение  хода  

реализации  программы  на школьных  методических  семинарах  (возможно,  

с  привлечением  внешних  консультантов  из других образовательных, 

научных, социальных организаций). 

 

В  целях  соотнесения  формирования  метапредметных  результатов  с  

рабочими  программами  по учебным  предметам  необходимо,  чтобы  

образовательная  организация  на  регулярной  основе проводила  

методические  советы  для  определения,  как  с  учетом  используемой  базы 

образовательных  технологий,  так  и  методик,  возможности  обеспечения  

формирования универсальных  учебных  действий  (УУД),  аккумулируя  

потенциал  разных  специалистов-предметников. 

 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа  является методическим  документом,

 определяющим комплекс основных характеристик  воспитательной 

 работы, осуществляемой в школе, разработана с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 
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Программа воспитания:  

• предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 

• разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления образовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей);  

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

• предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  

• предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
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способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

2.3.2. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации:  

• развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
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природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний);  

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

социальных отношений, применения полученных знаний;  

• достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС ООО.  

Личностные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ включают: 

• осознание российской гражданской идентичности;  

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого 

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

Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

Направления воспитания. 



60 

 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

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

• гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

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

политической культуры. 

• патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

• духовно-нравственного воспитания на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

• эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

• физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

• трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к 
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труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

• экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

• ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

ООП ООО установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
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народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России;  

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности;  

принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 
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учётом национальной, религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве;  

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

их влияния на поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
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эмоционального благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 
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понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

2.3.3. Содержательный раздел 

Уклад образовательной организации. 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада 

образовательной организации. 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и 

аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 

воспитательного процесса. Уклад образовательной организации удерживает 

ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции 

воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет 
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условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

Ниже приведён перечень ряда основных и дополнительных 

характеристик, значимых для описания уклада, особенностей условий 

воспитания в образовательной организации. 

Основные характеристики: 

МБОУ «Школа №106»  г. Нижнего Новгорода является средней 

общеобразовательной школой. Обучение ведется с 1 по 11 класс. МБОУ 

«Школа №106»  - это городская школа. У обучающих есть возможность 

получать основное и дополнительное образование.  

История школы начинается с 1935 года. В 1934 году горсовет принял 

решение о строительстве новой двухэтажной каменной семилетней школы для 

детей, живущих в Молитовке и Борзовке. Приказом Наркомпросу № 460 от 1 

июня 1935г. первым директором школы был назначен Гордеев Александр 

Николаевич, школе присвоено имя Клары Цеткин и дан №106.  

В 2021 году в школе был проведен капитальный ремонт, закуплено 

новое оборудование, мебель. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе;  

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско- взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов, как 

предмета совместной заботы взрослых и детей;  

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности.  

Воспитывающая среда МБОУ «Школа №106»  – это особая форма 

организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания, совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально-

ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

вхождению в современную культуру.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность.  

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и 

совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление 

общешкольного коллектива, органов детского самоуправления, ученического 

актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций: «День Знаний», 

«День семьи», «День учителя», «Спартакиада», «Фестиваль ГТО», 

«Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День самоуправления», «Выборы 

председателя ученического самоуправления», «Зарница», «Праздник 8 

Марта», «Смотр строя и песни», «Литературно-музыкальный фестиваль, 

посвященный Великой Победе», экологические акции и субботники, 

краеведческие мероприятия спортивные мероприятия, праздник Последнего 

звонка, проведение Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, 

тематических единых классных часов, Недели психологии, работа 

обучающихся в «Совете старшеклассников», работа школьных отрядов: 

волонтерского отряда «Единство», отряда ЮИД «Светофор», школьного 

радио, школьный спортивный клуб «Надежда», школьного театра, школьного 

музей- уголка «Наследие»,  работа социально-психологической службы, 

профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, 

участие в проектах и Днях единых действий РДДМ. Обучающиеся участвуют 

в трудовых делах школы и класса, в совместных общественно значимых делах 
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школы, что способствует развитию общественной активности, формированию 

нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию 

нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. В течение года 

реализуются различные мероприятия согласно календарю образовательных 

событий. 

В школе уделяется большое внимание обустройству помещений, 

классных комнат, учебных кабинетов. Все это создает психологический фон, 

на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в здании 

школы.  

У школы есть свой логотип и герб. 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе  

Основные воспитывающие общности в нашей школе:  

-детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 

апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе 

учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. 

Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях.  

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 

образуются системой связей и отношений участников, обладают спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель – содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников;  

-профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся.  
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Основная задача общности – объединение усилий по воспитанию 

обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания;  

-профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы.  

Дополнительные характеристики: 

МБОУ «Школа №106» расположена в спальном районе. Особенностью 

учебно-воспитательного процесса в школе является то, что большинство 

учащихся школы проживают в ее микрорайоне. Часть семей связана со 

школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность способствует 

формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и 

учителей.  

Контингент обучающихся – это, в основном, жители микрорайона, 

смешанный по национальному признаку состав обучающихся (русские, 

казахи, узбеки, армяне, азербайджанцы). Социальное положение большинства 

обучающихся стабильное, но есть дети из семей социального риска, 

обладающих маленьким воспитательным потенциалом, не способных 

грамотно управлять развитием своего ребенка, малообеспеченных семей. В 

школе есть дети-инвалиды, ребенок ОВЗ (на индивидуальном обучении). 

Санитарно – гигиенические условия (освещение, оформление, 

температурный режим) отвечает современным требованиям. В школе 32 

кабинета, в том числе спортивный зал, столовая, библиотека, компьютерный 

класс, комната школьника, кабинет социального педагога, гардеробы. Школа 

имеет сменный режим работы. 

В школе реализуются программы дополнительного образования 

различной направленности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
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Виды, формы и содержание по модулям.  

Модуль «Урочная деятельность». 

Позиция педагога как воспитателя реализуется через овладение 

метапредметными технологиями, технологиями работы с современными 

информационными ресурсами и социотехнологиями для реализации 

воспитывающего потенциала урока. 

Воспитание в урочной деятельности происходит через: 

максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в урочную деятельность  целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 

включение учителями в урочную деятельность вопросов в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 
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способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогическими работниками, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности, участие в НОУ, научно-

исследовательских конкурсах. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

Курс «Разговоры о важном»; 

Курс «Россия – мои горизонты»; 

Воспитание в процессе внеурочной деятельности и дополнительного 

образования предполагает: 

Вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социальнозначимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социальнозначимые отношения, получить опыт участия 

в социальнозначимых делах; 

Поддержку педагогами детских инициатив и детского самоуправления, 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
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(ДООП)происходит в рамках следующих выбираемых школьниками видов 

деятельности: 

Познавательная деятельность 

Проектно-исследовательская деятельность 

Школьное научное общество учащихся 

Интеллектуально-познавательные игры «Интеллектуальный марафон» 

Туристско-краеведческая деятельность, историческое просвещение, 

патриотическое воспитание 

-Виртуальный туризм. 

-Образовательные путешествия,   экскурсии 

-участие в мероприятиях различного уровня 

ДООП «Доброволец» 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

-ДООП «Баскетбол». 

-ДООП «Волейбол». 

-Спортивные праздники и соревнования 

Трудовая деятельность 

-Летний лагерь туда и отдыха «Алый парус» 

-Трудовые акции  

Художественное творчество, искусство 

- Посещение музеев, театров, выставок, концертов 

-участие в творческих конкурсах 

Духовно-нравственная направленность: 

-курс     «Разговор о важном» 

Экологическая и природоохранная направленность 

-экологические акции 

Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует совместную 

деятельность с учащимися в вверенного ему класса, а также работу с семьями 

учащихся данного класса и учителями, преподающими в нем. Реализация 



73 

 

воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся, реализуется через: 

планирование и проведение классных часов; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 
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регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и  разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Общешкольные дела - это комплекс школьных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников. Общешкольные дела основаны 

на сочетании, балансе традиций и инноваций. Общешкольные дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Для этого в образовательной организации 

используются такие формы, как: 
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• Традиционный праздник, посвященный «Дню знаний».  открытие 

начала учебного года с приглашением официальных гостей, родителей; 

выступлением учащихся, где присутствуют все ученики школы. Праздник в 

классных коллективах познавательной направленности, посвященный началу 

учебного года. 

• Концерт-поздравление учителей с Днем учителя. Концерт силами 

творческих ребят, оформление фойе школы и рекреаций, создание 

поздравительных газет, выбор тематики поздравления. 

• День Семьи - «день открытых дверей» для семей учащихся, 

проводится последнюю субботу ноября. Главная цель Дня Семьи – привлечь 

родителей к активному участию в процессе воспитания и обучения детей, 

психолого-педагогическое просвещение родителей, привитие обучающимся 

семейных ценностей. В программе Дня Семьи: 

- выставки семейных работ: фото, рисунки, декоративно-прикладное 

творчество,  

- спортивные соревнования: папа, мама, я –спортивная семья, волейбол, 

настольный теннис и т.п.,  

- мастер-классы от педагогов по вопросам обучения и воспитания 

детей, элементы уроков и классных часов для родителей,  

- творческое мероприятие в соответствии с тематикой: фестиваль 

сказок, фестиваль нац.культур , семейная гостиная и т.п. 

• «Новогодний серпантин!»- комплекс различных Новогодних 

представлений и вечеров. В разработке и проведении программ для учащихся 

1-4 классов готовят старшие ученики  8-11 классов.  Также елочные 

представления проходят для воспитанников детского сада.  В преддверии 

нового года проходят благотворительные акции «Дети-детям». Творческие 

вечере и конкурсы для учеников 5-11 классов, в разработке которых 

принимают участие дети совместно с педагогами. 

• «Предметные недели», предметные квесты, библиотечные уроки, 

конкурсы, марафоны, радио-подкасты, тематическое оформление стендов 
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призванные привлечь внимание школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках аспектах.  

• «Интеллектуальный марафон» серия интеллектуальных игр среди 

обучающихся 5-11 классов, которые позволяют формировать  активный 

интерес к учению, воспитывают чувство ответственности за общее дело, 

умение работать в группах, творческого мышления. 

• «День Защитников Отечества» - военно-спортивные соревнования, 

2-11 классов, концерты-поздравления, выпуск поздравительных газет, уроки 

мужества. 

• Традиционный праздник, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта. 

• Неделя Вахта Памяти.  Литературно-музыкальный фестиваль для 

5-11 классов, «Малая зарничка», смотр строя и песни для 1-4 классов (в 

организации мероприятия принимают участие старшие школьники), акции, 

посвященные 9 мая, акция создания Книги Памяти школы, поздравление 

ветеранов, акции участие в акциях «Бессмертный полк», «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка»; участие в районном митинге, возложение цветов к 

памятникам погибших. 

• Декада «До свидания, школа»: 

 -подведение итогов участия обучающихся в мероприятиях различного 

уровня: итоговая линейка; конкурс «Класс года»,  

 -праздники Последнего звонка 11 классы. 

• Профориетационный лагерь; Лагерь труда и отдыха «Алые 

паруса- уборка закрепленной за школой территории, уход за клумбами, 

мелкий ремонт школьной мебели, подготовка школы к новому учебному году. 

Социальные проекты. Это ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел, направленные на 

преобразование школьного  социума 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
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может предусматривать: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям, участие в НОУ, 

конференцииях, олимпиадах; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и ВУЗ и техникумы города), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими 

работниками, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы 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 школы. Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды может предусматривать совместную деятельность 
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педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по 

её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.)  

-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации(флаг, герб); 

-карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися); 

-художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

-портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников  

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов 

-событийный дизайн–оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
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моменты жизни школы – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории; 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической ; 

-звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио 

сообщения в школе(звонки, информации, музыка)  позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна РФ; 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)». 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов деятельности: 

-общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и   детей, родительские комитеты классов; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, 

классные родительские собрания; 

-тематические родительские собрания, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

  -работа«Школьной службы медиации»; 

 -работа«Родительского патруля»; 
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-«Родительский  контроль питания»; 

-проведения дня Семья; 

-проведения дня открытых дверей, на котором родители могут 

посещать уроки и внеклассные мероприятия, встречаться и получать 

индивидуальные консультации от педагогов и специалистов, работающих в 

школе; 

-работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

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 внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности, участие в мероприятиях; 

-индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в образовательной организации может предусматривать : 

-организацию и деятельность органов ученического самоуправления –

Совет обучающихся, избранных обучающимися (председатель совета 

обучающихся избирается всеми обучающимися 5-11 классов); 

-представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

-защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

-участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в образовательной организации. 
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Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в образовательной организации может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и другое), таких как СПТ, опросник 

суицидального риска, Опросник депрессивного состояния Кович, опросник 

психических состояний подростков Айзенк, а также Личностное развитие, 

познавательное, регулятивное поведение и коммуникативное развитие и т.д.; 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

взаимодействие с межведомственными службами: КДНиЗП, ОДН ОП 

№3, ГБУЗ НОД №1 подростковое отделение, Цент по борьбе со СПИДом; 

составление совместных планов работы и т.д.;  

проведение совместных рейдов «Родительский патруль», уроков 

профилактики по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних детей и подростков, уроки безопасности; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении с 
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педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической 

и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению; 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль «Социальное партнёрство». 

Социальными партнерами при организации воспитательной работы 

выступают: МБУ ДОД ЦРТ Ленинского района, ДЮЦ «Юбилейный», 

Молитовское благочиние, библиотеки Ленинского района, НГПУ им.Минина, 

НИУ ВШЭ, ОДН ОП №3, театры, музеи города и др. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

может предусматривать: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 
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воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 

курс внеурочной деятельности «Моя Россия – мои горизонты»; 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 
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организацию на базе детского лагеря «Алые паруса», программа 

«Профессия в фокусе»; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«Проектория», «Билет в будущее»; 

проведение профориентационного тестирования, индивидуальное 

консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии (по запросу). 

Модуль«Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств  распространения текстовой, аудио и видео информации) - 

развитие 

современной коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

-Школьная интернет-группа-разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее группу в  социальных сетях ВК  с целью 

освещения деятельности школы в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, организации виртуальной 

диалоговой площадки; 

-Ведение групп классов в ВК 

-Школьное радио 

Модуль«Спортивный клуб» 
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В школе реализует свою деятельность спортивный клуб «Надежда». 

Воспитательный потенциал спортивного клуба реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- организация и проведение спартакиады, фестиваля ГТО; 

-проведение акций по пропаганде спорта и зож; 

-привлечение обучающихся к деятельности клуба; 

- проведение спортивных соревнований среди детей и родителей; 

-привлечение обучающихся к деятельности спортивных секций, 

проведение мастер – классов; 

-совместное педагогов и обучающихся планирование деятельности 

клуба 

- организация участия в спортивных соревнованиях различного уровня. 

Модуль «Школьный театр» Школьный театр «Вдохновение». Театр-

популярное направление внеурочной деятельности, которое объединяет в себе 

различные виды искусства, создаёт в школе особую художественно-

эстетическую атмосферу. Внутренняя природа театрального действия глубоко 

родственна принципам системно-деятельностного подхода. Она реализуется 

через эмоционально насыщенные, личностно значимые формы активного 

проживания художественных образов, идей и смыслов. В связи с этим данный 

вид творческого развития обучающихся является одним из наиболее 

эффективных способов и форм  самопознания, самораскрытия, 

самореализации личности.  Деятельность театрального коллектива в 

общеобразовательной школе становится центром притяжения для всех 

участников образовательного процесса. Каждое представление театра является 

ярким событием не только для его воспитанников, но и для других 

обучающихся, учителей, администрации образовательного учреждения. 

Премьерные показы спектаклей превращаются в значимые вехи творческой 

жизни всей школы. 

Модуль «Школьный музей». Школьный музей- уголок «Наследие».  

Музей – центр гражданско-патриотического воспитания обучающихся. Музей- 
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уголок создан с целью сохранения  и использования объектов историко-

культурного и природного наследия в образовательном процессе, в том числе 

в рамках реализации дополнительных образовательных программ. 

В музее- уголке проходят учебные занятия, внеурочные мероприятия, акции, 

фестивали, кружки и круглые столы. Обучающиеся принимают участие в 

региональных и общероссийских конкурсах по музейной тематике, 

гражданско-патриотическому воспитанию. Проектная и исследовательская 

деятельность в музее пробуждает потребность к познанию истории большой и 

малой Родины. 

Модуль «Школьный хор». Хоровое пение — наиболее доступный вид 

практической музыкальной деятельности школьников. Данная форма 

коллективного музицирования обладает уникальными возможностями для 

развития общих и специальных способностей детей, достижения 

содержательного комплекса предметных, метапредметных и личностных 

результатов. Занятия хоровым пением осуществляются в рамках вариативного 

подхода и предоставляют обучающимся возможность углублённого изучения 

предметной области «Искусство». Среди различных видов музицирования 

хоровое пение стоит на первом месте, как наиболее доступная и массовая 

форма музыкально-исполнительской деятельности. 

 

2.3.4. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение. 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают: 

-заместитель директора, 

-советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями; 

- старший вожатый, 

-методическое объединение классных руководителей, 

-социальный педагог, 

-педагог-психолог, 
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-педагог- библиотекарь. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Воспитательная деятельность в школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

Положение о социально-психологической службе. 

Положение о совете профилактики. 

Положение о совете обучающихся 

Положение о поощрениях и взысканиях. 

Положение о комиссии по урегулированию споров. 

Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

Положение о правилах поведения обучающихся. 

Положение о Школьной службе медиации. 

Программы дополнительного образования. 

Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

Программа воспитания 

должностные инструкции сотрудников 

план работы социального педагога, педагога - психолога. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются 

в адаптированных основных образовательных программах для обучающихся 

каждой нозологической группы. 

 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

привлекаются к проведению внеклассных мероприятий, если ребенок 

обучается в классе ( позволяет состояние здоровья), если ребенок находится на 

индивидуальном обучение классный руководитель проводит воспитательные 

мероприятия индивидуально, консультации с психологом для детей и 

родителей. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 
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образовательными потребностями являются: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

• формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием соответствующих возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и других 

обучающихся с использованием вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  
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Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся: линейка, озвучиваются награжденные 

дети в радиоэфирах); 

• соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

• прозрачности правил поощрения ; 

• регулирования частоты награждений (недопущение избыточности 

в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

• сочетания индивидуального и коллективного поощрения; 

• привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей, 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности : индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями), фиксирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в 

конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 
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класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

образовательной организации воспитательных мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся 

в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной 

организации, целям, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне основного общего образования, установленными 

ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

образовательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной 

работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 
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Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания 

ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада образовательной организации, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

• распределённая ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие – это результат как организованного социального воспитания, в 

котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса . 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  
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Внимание педагогических работников сосредоточивается на решение 

вопросов:  

• проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год;  

• проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

• новые проблемы, трудности, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

проделанной работы: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
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взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

3. Организационный раздел основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

 

3.1.  Учебный план программы 

Учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования (далее 

примерный учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности.  

Учебный план: - фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; - определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; - распределяет 

учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, которая 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, которая 
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определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ.  

Время учебного плана, отводимое на часть формируемую участниками 

образовательных отношений, может быть использовано на:  

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные;  

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся.  

В гимназии определен четвертной режим работы, 5-дневная учебная  

неделя.  

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели, в 9-х классах – 33 недели.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов. Максимальное число 

часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных 

неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число 
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часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность 

урока в основной школе составляет 40 минут. Для классов, в которых 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья - 40 минут.  

Недельный учебный план основного общего образования для 5- 

дневной учебной недели 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский 

литератуа 

язык и Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

       

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 

   
10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

 История  2 2 2 2 2 10 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы  духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 1     

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

 

1 
 

1 
 

1 
 

 

  
4 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

ОБЗР    
1 1 2 

Физическая культура   Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

       

Итого 27 29 30 31 32 147 
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Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 1 2 22 1 8 

Учебные недели 34 34 34 34 33 34 

Всего часов  986 1020 1088 1122 1122 55338 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-
дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 
действующими  санитарными правилами и 
нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

Учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются 

основные показатели учебного плана: - 

 состав учебных предметов; 

 - недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

 - максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы;  

- план комплектования классов.  

Учебный план школы может также составляться в расчете на весь 

учебный год или иной период обучения, включая различные недельные 

учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика 

образовательной организации.  

Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов 

одной параллели. Также могут создаваться комплексные учебные планы с 

учетом специфики реализуемых образовательных программ и наименований 

образовательных организаций (лицеи, гимназии, центры образования, школы с 

углубленным изучением отдельных предметов и пр.).  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной 

аттестации отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком 

школы. 

 Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 
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класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9классов. Школой 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами.  

Учебный план МБОУ «Школы № 106» составляется на текущий 

учебный год и утверждается директором школы. 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: 

1. Начало учебного года – как правило 1 сентября, если 1 

сентября попадает на воскресный день, то начало учебного года переносится 

на следующий день. 

2. Окончание учебного года: определяется с учетом числа 

учебных недель и календаря текущего года. 

3. Продолжительность учебного года: 34 учебных недель (для 

учащихся 5-8 классов); 33 учебные недели (для учащихся 9 классов). 

4. В течение учебного года учебная деятельность организована по 

четвертям. 

5. В течение учебного года устанавливаются периоды отдыха 

(каникулы): осенние, зимние, весенние и летние. Продолжительность и сроки 

каникул устанавливаются ежегодно. Продолжительность осенних, зимних и 

весенних каникул не менее 7 дней. Продолжительность летних каникул – не 

менее 8 недель 

6. Пятидневная учебная неделя (понедельник – пятница). 

Внеурочная деятельность может осуществляться в субботу.. 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации (в апреле – мае) 

устанавливаются ежегодно. 

8. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 

устанавливаемые  Министерством образования и науки РФ. 
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9. Занятий внеурочной деятельностью проводятся после уроков с 

учетом устанавливаемого перерыва. 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы МБОУ «Школа №106». 

План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования МБОУ «Школа №106» в сфере 

внеурочной деятельности и может включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 
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формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты 

обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется 

все многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 
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наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в 

качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной 

деятельности, так и быть основой для разработки курсов внеурочной 

деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего образования не 

более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием «Алые 

паруса» или на базе загородных детских центров, в экскурсиях, поездках и 

другие). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана 

внеурочной деятельности могут отличаться: 

на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно – от 2 

до 4 часов; 

на внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности – от 1 до 2 часов; 

на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные 
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мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при 

этом при подготовке и проведении коллективных мероприятий в классе или 

общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 

часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия еженедельно – от 2 до 3 часов. 

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов 

в неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие 

«Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – 

разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением 

к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть 

предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной 
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образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. В 5 классе для обеспечения адаптации 

обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть 

выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе. Выделение часов на внеурочную 

деятельность может различаться в связи с необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином 

ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели плана внеурочной 

деятельности. 

В МБОУ «Школа №106» реализуется модель плана с преобладанием 

деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности: курсы внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном», «Россия- мои горизонты», участие в 

акциях РДДМ, деятельности ученического самоуправления, участие и 

организация творческих конкурсов, мероприятия в рамках календаря 

образовательных событий, социальные проекты, интеллектуальные игры, 

предметные недели и т.п. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность 

и самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

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

другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 
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В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования соответствующей направленности, 

осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные организации и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы (далее — план) 

разрабатывается в свободной форме с указанием:  

• содержания дел, событий, мероприятий; 

•  участвующих классов или иных групп обучающихся;  

• сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц.  

 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. При 

разработке плана учитываются:  

• индивидуальные планы классных руководителей;  

• рабочие программы учителей по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

план, рабочие программы учебных кур- сов, занятий внеурочной 

деятельности;  

• планы органов самоуправления в общеобразовательной 

организации, ученического самоуправления, взаимодействия с социальными 

партнёрами согласно договорам, соглашениям с ними;  

• планы работы психологической службы или школьного психолога, 

социальных педагогов и другая документация, которая должна 

соответствовать содержанию плана.  

План может разрабатываться один для всей гимназии и является 
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приложением к основной образовательной программе. 

3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Укомплектованность Учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками, обеспечивающими реализацию ООП ООО составляет 

100 %.  

Уровень квалификации педагогических работников соответствует 

установленным требованиям: 

• имеют высшее образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в Учреждении 

(100 %);  

• имеют высшую или первую квалификационную категорию (17 % - 

высшая квалификационная категория, 69 % - первая квалификационная 

категория, 14 % - без категории (стаж работы менее 2 лет в ОУ, молодой 

специалист);  

• повышают квалификацию не реже одного раза в три года.  

Кроме того, Учреждение укомплектовано вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-

технических и информационно-методических условий реализации ООП ООО. 

Одним механизмов, обеспечивающих необходимый квалификационный 

уровень педагогических работников, участвующих в реализации ООП ООО 

является система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

В Учреждении созданы школьные методические объединения учителей 

(далее ШМО):  

- ШМО предметов филологического цикла,  

- ШМО предметов естественно-математического цикла,  
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- ШМО предметов общественного цикла,  

- ШМО предметов общеразвивающего направления,  

- ШМО учителей начальной школы,  

- ШМО классных руководителей. 

Финансовые условия.  

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 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 Учреждения. Муниципальное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования в общеобразовательных Учреждении осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми министерством образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. Норматив затрат на 

реализацию ООП ООО - гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации ООП ООО, включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации ООП ООО;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения;  

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг).  
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Расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг 

осуществляется из бюджета города Нижнего Новгорода. Учреждение 

самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания и с самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения муниципального задания.  

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в 

пределах объема средств Учреждения на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

количеством учащихся и локальным нормативным актом Учреждения 

(Положение об оплате труда работников Учреждения). Размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат определяются Положением 

об оплате труда работников Учреждения. В распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда учитывается мнение первичной профсоюзной 

организации. 

1.1. Характеристика условий реализации ООП ООО 

 

Система условий реализации ООП ООО включает в себя: 

• общесистемные требования; 

• материально- техническое, учебно-методическое обеспечение; 

• психолого- педагогические, кадровые и финансовые условия. 

Общесистемные условия. 

В Учреждении создана комфортная развивающая образовательная 

среда по отношению к учащимся и педагогическим работникам, которая: 

 обеспечивает получение качественного основного общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и всего 

общества, воспитание учащихся; 

 гарантирует безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия учащихся. 
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Каждому учащемуся, родителю (законному представителю) обеспечен 

доступ к информационно - образовательной среде Учреждения, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья 

участников образовательных отношений. 

Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

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

модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей посредством размещения 

информации на официальном сайте Учреждения (подраздел «Образование» 

раздела «Сведения об образовательной организации»), информации о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной 

итоговой аттестации учащихся посредством размещения информации в 

Электронном журнале (дневнике); 

• доступ к информации о расписании проведения учебных 

занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения; 

• возможность использования современных информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в реализации ООП ООО, в том 

числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в 

электронном виде, электронных образовательных и информационных 

ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также 

иных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений 

учащихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды Учреждения обеспечивается в том числе посредством сети Интернет 
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(официальный сайт Учреждения, Электронный журнал (дневник), социальная 

сеть). 

В случае реализации ООП ООО с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (как временной 

вынужденной меры при невозможности организации образовательного 

процесса в традиционном очном формате) каждый учащийся в течение всего 

периода обучения получает возможность доступа к информационным и 

электронным образовательным ресурсам, обеспечивающим освоение 

учащимися ООП ООО в полном объеме. Реализация ООП ООО с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями, обеспечивается безопасность 

хранения информации об участниках образовательных отношений, 

безопасность цифровых образовательных ресурсов. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих функционирование 

электронной информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Материально- техническое, учебно-методическое обеспечение. 

Материально- техническое обеспечение Учреждение располагает на 

праве оперативного управления материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации ООП ООО в соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 

обеспечивают: 

 возможность достижения учащимися результатов освоения ООП 

ООО; 

 соблюдение Гигиенических нормативов и Санитарно-
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эпидемиологических требований, социально-бытовых условий для учащихся, 

включающих организацию питьевого режима и наличие оборудованных 

помещений для организации питания; 

 соблюдение социально-бытовых условий для педагогических 

работников, в том числе оборудованных рабочих мест; 

 соблюдение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

 соблюдение требований охраны труда. 

 

В зональную структуру Учреждения входят: 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

 спортивные сооружения (спортивный зал, спортивная площадка); 

 столовая; 

 административные помещения; 

 гардеробы; 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

В состав учебных кабинетов, мастерских входят: 

 учебные кабинеты русского языка, литературы, родного языка 

(русского) (№ 21, 22); 

 учебные кабинеты иностранного языка (№ 11, 12); 

 учебные кабинеты истории и обществознания (№ 20); 

 учебный кабинет географии и ОБЗР (№ 26); 

 учебный кабинет физики (№ 29); 

 учебный кабинет химии (№ 27); 
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 учебный кабинет биологии (№ 27); 

 учебные кабинеты математики (№ 25); 

 учебный кабинет информатики (№ 24); 

 учебные кабинеты (мастерские) технологии (№ 3, 28). 

 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для

 размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

✓ школьная мебель; 

✓ технические средства; 

✓ лабораторно-технологическое оборудование; 

✓ фонд дополнительной литературы; 

✓ учебно-наглядные пособия; 

✓ учебно-методические материалы. В базовый комплект мебели входят: 

✓ доска классная; 

✓ стол учителя; 

✓ стул учителя (приставной); 

✓ кресло для учителя; 

✓ столы ученические; 

✓ стулья ученические; 

✓ шкафы для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 
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требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения. В базовый комплект технических средств входят: 

компьютер/моноблок с периферией; многофункциональное устройство 

(МФУ) или принтер; сетевой фильтр; 

интерактивная доска или мультимедийный проектор с экраном. 

Автоматизированные рабочие места для педагогических работников, 

административно- управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в реализации ООП ООО оснащены лицензированными 

программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-

образовательным ресурсам. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение 

обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных 

школьных предметах. Кабинет информатики используется и во внеурочное 

время, в том числе для поиска и обработки информации, подготовки и 

демонстрации мультимедиа презентаций и др. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, 

включающего стационарный компьютер, и 10 компьютерных мест 

(моноблоков) учащихся (включающих, помимо стационарного компьютера, 

наушники с микрофоном, веб-камеру). Компьютер учителя также имеет 

наушники с микрофоном, веб-камеру. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, 

лицензированы; имеются файловый менеджер в составе операционной 

системы; антивирусная программа; программаархиватор; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, 

динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; 

система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации 

трафика используются специальные программные средства. Установлена 
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программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Кабинеты технологии оснащены документ-камерой. 

В кабинете основ безопасности жизнедеятельности имеются 

виртуальные очки VR (2 шт.) с планшетом в комплекте. 

Кабинеты по предметным областям "Русский язык и литература", 

"Иностранные языки", "Общественно-научные предметы", "Искусство", "Труд 

(технология»" и «Основы безопасности и защиты Родины" оснащены 

комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального 

оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с 

рабочими программами по учебным предметам, курсам, модулям. 

Кабинеты естественнонаучного цикла (кабинеты физики, химии, 

биологии) оборудованы комплектами специального лабораторного 

оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-

экспериментальной деятельности в соответствии с рабочими программами по 

учебным предметам. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного 

инвентаря, в соответствии с рабочей программой по учебному предмету 

«физическая культура» оснащен: 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; 

стеллажами для спортивного инвентаря; комплектом скамеек. 

Библиотека включает: 

стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий,   художественной литературы; 

стол для выдачи учебных изданий; шкаф для читательских 

формуляров; картотеку; 

столы ученические (для читального зала); стулья ученические; 

технические средства обучения (персональный компьютер, 

копировальномножительная техника), обеспечивающие возможность доступа 
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к электронной ИОС Учреждения и использования электронных 

образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения. Условия информационного обеспечения реализации ООП ООО 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Основными компонентами информационно-образовательной среды 

Учреждения являются: 

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации, из расчета не менее одного 

учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного 

учащегося; 

• фонд дополнительной литературы (художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания), включающий 7861 экземпляров; 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные, экраннозвуковые средства, мультимедийные средства) по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета (содержатся в 

рабочих программах по каждому учебному предмету, курсу, модулю); 

• информационно-телекоммуникационная инфраструктура (в учебном 

процессе используется 39 компьютеров, 30 ноутбуков); 

• технические средства, обеспечивающие 

функционирование  информационной образовательной среды; 

• программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование  информационной образовательной среды; 

• техническая поддержка функционирования информационно-

образовательной среды. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

обеспечивается компетентность работников Учреждения, прошедших 

курсовую подготовку, в решении профессиональных задач с применением 
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ИКТ. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

ООО включает: 

оснащенные компьютерной техникой библиотеку, учебные кабинеты, 

административные помещения, сервер, официальный сайт Учреждения, 

внутреннюю (локальную) сеть, внешнюю (в том числе глобальную) сеть. 

Информационное обеспечение направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП ООО, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями ее осуществления. 

Учреждение предоставляет не менее одного учебника из федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного 

пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, необходимого для освоения ООП ООО, 

на каждого учащегося по каждому учебному предмету, курсу, входящему 

как в обязательную часть учебного плана, так и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Список используемых для 

реализации рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям 

ежегодно принимается педагогическим советом Учреждения и размещается на 

официальном сайте Учреждения. 

Учащимся предоставлен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 
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плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП ООО. 

Психолого-педагогические условия. 

В Учреждении созданы психолого-педагогические условия реализации 

ООП ООО, которые: 

• обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации ООП на всех уровнях 

образования; 

• способствуют социально-психологической адаптации учащихся к 

условиям Учреждения с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

• способствуют формированию и развитию психолого-

педагогической компетентности работников Учреждения и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

• обеспечивают профилактику формирования у учащихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП ООО 

осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом (1чел.);  

социальным педагогом 1чел.);  

педагогами – классными руководителями. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений осуществляется посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и 
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психического здоровья учащихся; 

 поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциацию   и индивидуализацию   обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития учащихся; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, учащихся с ОВЗ; 

 создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации ООП ООО осуществляется индивидуальное 

психологопедагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

 учащихся, испытывающих трудности в освоении ООП ООО; 

 учащихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных; 

 учащихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников  Учреждения, обеспечивающих реализацию ООП ООО; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне Учреждения, классов, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации ООП ООО используются такие формы 

психолого- педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
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учащегося, которая проводится на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в начале каждого учебного года (анкетирование 

родителей (законных представителей), составление социального паспорта 

класса и социального паспорта Учреждения); 

 консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей), которое осуществляется классным руководителем и 

педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также 

руководителями Учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Учебно-методическое обеспечение 

Рабочие программы по учебным предметам содержат сведения об 

используемом учебно-методическом комплексе: учебники из федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию, и авторские 

программы, на основе которых разработаны рабочие программы. 

Реализация ООП ООО обеспечивается доступом каждого учащегося к 

базам данных и библиотечному фонду, формируемому по всему перечню 

учебных предметов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем предметным областям 

учебного плана. Оснащенность учебниками: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

учащегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, 
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научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические 

издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на 

индивидуализацию учебной деятельности учащихся, поиск своего 

образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 

между ними, которые разрабатывают учителя. 

В образовательном процессе используются: 

✓ задания, направленные на обеспечение детской 

самостоятельности; 

✓ задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в 

содержании учебных предметов. 

Учителями разрабатываются УДМ для всех аспектов образовательной 

деятельности: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-

оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, 

тренировочного. УМД учителями подобраны так, чтобы ученики имели 

возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в 

процессе обучения. 

 


