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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка

1.1.1.Цели реализации реализации  Адаптированной основной

образовательной программы основного общего образования

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата   

 

 Целями реализации  Адаптированной основной образовательной  програм-

мы  основного  общего  образования  обучающихся  с  нарушениями  опорно-

двигательного  аппарата    БОУ  г.  Омска  «Средняя  общеобразовательная

школа № 3» являются:

5



 Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков,

компетенций  и  компетентностей  (как  академических,  так  и  жизненных),

определяемых  личностными,  семейными,  общественными,

государственными  потребностями  и  особыми  образовательными

потребностями обучающихся с НОДА. 

 Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,

уникальности, с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации

образовательной  организацией  адаптированной  основной  образовательной

программы  основного  общего  образования  предусматривает  решение

следующих основных задач:

 Обеспечение  доступности  получения  качественного  основного

общего  образования,  в  том  числе  специальных  условий,  учитывающих

особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  НОДА,  достижение

планируемых  результатов  освоения  обучающимися  адаптированной

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,

создание возможности для их социализации.

 Обеспечение  индивидуализированного  психолого-

педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося  с  НОДА  и

реализации программы коррекционной работы.

 Взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации

адаптированной  основной  образовательной  программы  с  социальными

партнерами, в том числе с медицинскими, образовательными организациями,

учреждениями социальной защиты, оказывающими помощь обучающимся с

НОДА.

 Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их

интересов  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  общественно

полезную  деятельность,  в  том  числе,  с  использованием  возможностей

образовательных организаций дополнительного образования.

 Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом
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профессиональных возможностей и имеющихся ограничений при поддержке

педагогов, психологов, социальных педагогов и сотрудничестве с базовыми

предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,  центрами

профессиональной подготовки.

 Сохранение и  укрепление  физического,  психологического  и

социального  здоровья  обучающихся  с  НОДА,  коррекция  отклонений  в

развитии, обеспечение безопасности.

 Формирование  готовности  обучающихся  с  НОДА  к

саморазвитию  и  социальной  активности  для  продолжения  обучения  в

образовательных  организациях  профессионального  образования,

профессиональной  деятельности  и  успешной  социализации  с  учетом

имеющихся ограничений в двигательной сфере.

1.1.2. Принципы и подходы к реализации АОП ООО НОДА

Принципы реализации АОП ООО НОДА

 Принцип  единства  диагностики  и  коррекции,  который

реализуется в двух аспектах (коррекционная работа на основе комплексного

диагностического обследования и контроля динамики изменений личности,

поведения и деятельности, эмоциональных состояний обучающегося).

 Деятельностный  принцип,  определяющий  тактику  проведения

работы через активизацию деятельности каждого обучающегося с НОДА.

 Принцип  учета  индивидуальных,  дифференцированных

особенностей  обучающегося  с  НОДА  с  учетом  разнообразия  выявленных

нарушений.

 Принцип  системности  коррекционных,  профилактических  и

развивающих задач.

 Принцип  вариативности  (возможность  сосуществования

различных  подходов  к  отбору  содержания  и  технологий  обучения  при

сохранении  инвариантного  минимума  содержания  образования  с  учетом

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА).
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 Принцип  непрерывности  получения  образования  (подготовка

обучающегося с НОДА к интеграции в систему непрерывного образования;

обеспечение преемственности знаний).

 Принцип  инклюзивности,  направленный  на  продуктивное

включение каждого обучающегося с НОДА в образовательный процесс вне

зависимости от его ограничений и стартовых возможностей.

Подходы к реализации АОП ООО НОДА

1. В основе реализации Программы лежит  системно-деятельностный

подход, который предполагает:

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих

требованиям  информационного  общества,  инновационной  экономики,

задачам  построения  российского  гражданского  общества  на  основе

принципов  толерантности  к  обучающимся  с  НОДА,  диалога  культур  и

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального

состава;

 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и

физиологических особенностей обучающихся с НОДА, а также вариативных

особенностей,  обусловленных  двигательными  и  другими  ограничениями,

роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  построении

образовательного  процесса  и  определении образовательно-воспитательных,

коррекционных целей и путей их достижения;

 учет  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с

НОДА  при  построении  образовательного  процесса  и  определении

образовательно-воспитательных целей,  путей их достижения при освоении

образовательной программы;

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий

обучающихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в образовании

система планируемых результатов Программы строится на основе уровневого
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подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития обучающихся

с НОДА и ближайшей перспективы их развития.  Такой подход позволяет

определять  динамическую  картину  развития  обучающихся  с  НОДА,

поощрять  продвижение  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные

траектории движения с  учётом двигательных возможностей обучающегося

данной категории.

3.  Междисциплинарный подход специалистов  различного  профиля,

взаимодействие  и  согласованность  их  действий в  решении  проблем

обучающегося с НОДА, участие в реализации Программы всех участников

образовательного процесса.

4.  Дифференцированный  подход,  который  предполагает  учет  особых

образовательных  потребностей  обучающихся  с  НОДА,  проявляющихся  в

неоднородности возможностей освоения содержания Программы.

  Программы  включает  три  основных  взаимосвязанных  раздела

(целевой, содержательный и организационный). 

Целевой  раздел  состоит  из пояснительной  записки,  описания  целей,

задач,  принципов  и  подходов  к  реализации  Программы,  планируемых

результатов ее освоения, представленных на уровне предметных, личностных

и метапредметных результатов,  а также системы их оценки. Он адресован

всем субъектам образовательного  процесса:  обучающимся и  их родителям

(законным  представителям,  педагогам,  административным  работникам  и

другим специалистам образовательной организации. 

В  содержательном  разделе  представлены  программа  развития

универсальных  учебных  действий,  примерные  программы  учебных

предметов, воспитания  обучающихся и коррекционной работы.

Организационный раздел Программы содержит примерный  учебный

план,  план  внеурочной  деятельности,  примерный  календарный  учебный

график,  примерный  календарный  план  воспитательной  работы,

характеристику  условий  реализации  Программы  (кадровых,  психолого-

педагогических,  финансово-экономических,  материально-технических  и
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учебно-методических).

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся по варианту

6.2.

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети и подростки, у

которых определяется дефицит познавательных и социальных способностей,

передвигающиеся самостоятельно, при помощи ортопедических средств или

лишенные  возможности  самостоятельного  передвижения,  в  том  числе

имеющие  нейросенсорные  нарушения.  Указанные  нарушения  также

сочетаются  с  ограничениями  манипулятивной  деятельности  и

дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  НОДА

(вариант 6.2.)

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  нарушениями

опорно-двигательного  аппарата  задаются  спецификой  двигательных

нарушений,  а  также  спецификой  нарушения  психического  развития  и

определяют  особую  логику  построения  учебного  процесса,  находят  свое

отражение в структуре содержания и в самом содержании образования. 

Можно выделить следующие особые по своему характеру потребности,

свойственные учащимся с НОДА, обучающимся по варианту 6.2.:

 непрерывная  реализация  коррекционно-развивающих процессов

через содержание образования;

 потребность в пролонгации срока обучения на один год;

  потребность включения в учебный процесс упрощенных учебно-

познавательных задач, имеющих практико-ориентированную направленность

и решаемых в различных предметных областях;

 потребность в специально организованном обучении «переносу»

сформированных знаний и умений в новые жизненные ситуации;
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 потребность в развитии и совершенствовании коммуникативных

возможностей  с  применением  средств  вербальной  и  невербальной

коммуникации,  в  том  числе  средств  дополнительной  и  альтернативной

коммуникации;

 потребность  в  создании  специальной  образовательной  среды  с

учетом  ее  пространственной  и  временной  организации  на  основе

использования двигательного и охранительного педагогического режимов;

 потребность в использовании алгоритмов выполнения различных

учебных задач для конкретизации действий при самостоятельной работе; 

 потребность  в  реализации  программы  коррекционной  работы

психолога, логопеда (включая коррекцию произносительной стороны речи),

помощи  тьютора и/или ассистента при необходимости;

 потребность в реализации физического воспитания по программе

«Адаптивная физкультура»;

 потребность  в  расширении  образовательного  пространства

организации за счет внешних средовых ресурсов. 

У  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  на

уровне  основного  общего  образования  сохраняется  дефицитарность

отдельных  когнитивных,  и/или  коммуникативных,  и/или   поведенческих

функций. Также у них  отмечаются выраженные астенические проявления,

замедленный  темп  усвоения  знаний,  двигательные  и  речевые  нарушения,

затрудняющие  обучение  данной  группы  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья. 

Указанные  особенности  обучающихся  с  нарушениями  опорно-

двигательного  аппарата   приводят  к  трудностям  обобщения   и

систематизации  усвоенного  предметного содержания  Программы.  Для того

чтобы  были  обеспечены   необходимые  межпредметные  связи,

систематизировано  усвоенное  предметное  содержание   и  отработаны

метапредметные результаты,  необходимые для продолжения обучения как
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на уровне среднего общего, так и среднего профессионального образования,

вводится  дополнительный  год  обучения  (10-ый  класс).  Адаптированная

основная   образовательная  программа  для  обучающихся  с  нарушениями

опорно-двигательного  аппарата  в  10-ом  классе  разрабатывается  на  основе

программы 9-го класса с выделением  и систематизацией сложных и особо

значимых для дальнейшего обучения тем за весь период обучения.

Пролонгация  срока  обучения  на  1  год  также  предусматривает

возможность  для  педагогов  при  разработке  рабочих  программ  и

структурировании  содержания  переносить  отдельные  темы  на  следующий

учебный год, расширять или сокращать объем учебного материала, исходя из

особенностей контингента образовательной организации. При таком подходе

важно  к  моменту  завершения  обучения  на  уровне  основного  общего

образования сформировать у обучающихся с НОДА предметные результаты,

соответствующие требованиям ФГОС ООО.

В  связи  с  трудностями  овладения  навыками  из-за  двигательных

нарушений  необходимо  внесение  изменений  в  требования  к  оценке

образовательных достижений обучающихся.

Для данной группы учет особенностей и возможностей обучающихся

реализуется  через  образовательные  условия  (специальные  методы

формирования  графомоторных  навыков,  пространственных  и  временных

представлений, сочетание учебных и коррекционных занятий, безбарьерная

среда,  специальное оборудование и ассистивные технологии). Специальное

обучение и  услуги должны охватывать  адаптивную физическую культуру,

психологическую и логопедическую помощь. Для обучающихся с тяжелыми

нарушениями речи при церебральном параличе и сходных состояниях может

понадобиться  вспомогательные  технические  средства.  В  частности,

коммуникационные устройства от простейших до более сложных, в которых

используются  голосовые  синтезаторы  (коммуникационные  доски  с

рисунками, символами, буквами или словами).
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  Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного

общего  образования  обучающихся  с  НОДА  (вариант  6.2.)  разработана  на

основе   основной  образовательной  программы  основного  общего

образования, при этом она имеет существенные отличия как по содержанию,

так и по структуре:

 все  учебные  предметы,  кроме  дисциплин  «Вероятность  и

статистика»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  и  «Основы

духовно-нравственной культуры народов России» пролонгируются на один

год;

 дисциплины  «Родной  язык»,  «Родная  литература»  и  «Второй

иностранный  язык»  реализуются  из  части  учебного  плана,  формируемой

участниками образовательных отношений;

 учебные  предмет  «Физическая  культура»  заменяется  на

«Адаптивную  физическую  культуру»  на  протяжении  всего  периода

получения основного общего образования.

 1.2. Планируемые результаты освоения АОП ООО

Планируемые  результаты  освоения  адаптированной  основной

образовательной  программы  основного  общего  образования  для

обучающихся с НОДА по своей структуре и характеристикам соответствуют

планируемым результатам  ООП ООО. 

1.2.1. Общая характеристика

ФГОС  ООО  устанавливает  требования  к  трем  группам  результатов

освоения  обучающимися  программ  основного  общего  образования:

личностным, метапредметным и предметным.

Требования  к  личностным  результатам освоения  обучающимися

программ основного  общего  образования  включают осознание  российской
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гражданской  идентичности;  готовность  обучающихся  к  саморазвитию,

самостоятельности  и  личностному  самоопределению;  ценность

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной

социально значимой деятельности; сформированность внутренней  позиции

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и

жизни в целом.

ФГОС  ООО  определяет  содержательные  приоритеты  в  раскрытии

направлений  воспитательного  процесса:  гражданско-патриотического,

духовно-нравственного,  эстетического,  физического,  трудового,

экологического  воспитания,  ценности  научного  познания.  В  Стандарте

делается  акцент  на  деятельностные  аспекты  достижения  обучающимися

личностных  результатов  на  уровне  ключевых  понятий,  характеризующих

достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность,

ориентация, восприимчивость, установка.

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной

программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными

ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и

способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,

формирования внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной

программы  основного  общего  образования  должны  отражать  готовность

обучающихся  руководствоваться  системой  позитивных  ценностных

ориентаций и  расширение  опыта  деятельности  на  ее  основе  и  в  процессе

реализации  основных  направлений  воспитательной  деятельности,  в  том

числе  в  части:  гражданского  воспитания,  патриотического  воспитания,

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического

воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
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благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание

ценности   научного   познания,  а  также  результаты,  обеспечивающие

адаптацию  обучающегося  к  изменяющимся  условиям  социальной  и

природной среды.

В  основе  достижения  планируемых  результатов  обучающимися  с

НОДА  заложен  уровневый  подход:  определяется  актуальный  уровень  их

развития  и  зона  ближайших  достижений.  Это  позволяет  выстраивать

индивидуальный  образовательный  маршрут  обучающихся,  определять

динамическую картину их развития, стимулировать обучающихся с НОДА к

наиболее  высоким  результатам  освоения  адаптированной  основной

образовательной программы. Личностные результаты должны максимально

обеспечить  социализацию  обучающихся  с  НОДА  с  учетом  их

образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-личностные

качества  и социальные (жизненные)  компетенции.  Личностные результаты

напрямую связаны как с предметными результатами, так и с результатами

освоения программы коррекционной работы.

К жизненным компетенциям,  необходимым для повышения качества

жизни лиц с НОДА, можно отнести следующие:

сформированность  навыков  пространственной  и  социально-бытовой

ориентировки, мобильность;

сформированность  реальных  представлений  о  собственных

возможностях и ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении,

способности  вступать  в  коммуникацию  со  взрослыми  по  вопросам

медицинского  сопровождения  и  создания  специальных  условий  для

пребывания  в  образовательной  организации,  сообщать  о  своих  нуждах  и

правах в образовательной организации;

сформированность  социально-бытовых  умений,  необходимых  в

рутинной жизни (самостоятельное посещение туалета, организация рабочего
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места, переодевание на урок физкультуры и т. д.), насколько это возможно в

каждом индивидуальном случае развития обучающегося с НОДА; 

сформированность  умения  обращаться  с  просьбой  к  окружающим,

особенно в ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя

самостоятельно  обслуживать,  поддержать  разговор,  корректно  выразить

отказ,  сочувствие,  благодарность,  использовать  разные  варианты

коммуникации для решения какой-либо проблемной ситуации;

сформированность  осмысленных  представлений  о  реальной  картине

мира  (соблюдение  правил  безопасности  жизнедеятельности,  уточнение,

расширение,  упорядочивание  представлений об окружающем природном и

социальном мире и др.); 

сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в

знакомом  и  незнакомом  пространстве  с  использованием  специального

оборудования;

сформированность  дифференцированных  и  осмысленных  согласно

возрасту представлений о социальном окружении, ценностях и социальных

ролях (знание правил и норм общественного поведения, использование их,

умение  оценивать  свое  социальное  окружение,  умение  использовать

принятые в обществе социальные ритуалы и др.).

Метапредметные результаты включают:

 освоение  обучающимися  межпредметных  понятий  (используются  в

нескольких  предметных  областях  и  позволяют  связывать  знания  из

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную

научную  картину  мира)  и  универсальных  учебных  действий

(познавательные, коммуникативные, регулятивные);

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной

практике;
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 готовность  к  самостоятельному  планированию  и  осуществлению

учебной  деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с

педагогическими   работниками  и  сверстниками,  к  участию  в

построении индивидуальной образовательной траектории;

 овладение  навыками работы с  информацией:  восприятие  и  создание

информационных  текстов  в  различных  форматах,  в  том  числе

цифровых, с  учетом назначения  информации и ее целевой аудитории.

Метапредметные  результаты  сгруппированы  по  трем  направлениям  и

отражают  способность  обучающихся  использовать  на  практике

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать:

 универсальными учебными познавательными действиями;

 универсальными учебными коммуникативными действиями;

 универсальными регулятивными действиями.

Овладение  универсальными  учебными  познавательными  действиями

предполагает  умение  использовать  базовые  логические  действия,  базовые

исследовательские действия, работать с информацией.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной

деятельности.

Овладение  универсальными  учебными  регулятивными  действиями

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального

интеллекта

ФГОС  ООО  определяет  предметные  результаты  освоения  программ

основного  общего  образования  с  учетом  необходимости  сохранения

фундаментального  характера  образования,  специфики  изучаемых  учебных

предметов  и  обеспечения  успешного  продвижения  обучающихся  на

следующем уровне образования.
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Предметные  результаты  включают:  освоение  обучающимися  в  ходе

изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий,

специфических  для  соответствующей  предметной  области;  предпосылки

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания,

его  интерпретации,  преобразованию  и  применению  в  различных  учебных

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов.

Требования к предметным результатам:

 сформулированы  в  деятельностной  форме  с  усилением  акцента  на

применение знаний и конкретные умения;

 определяют  минимум  содержания  гарантированного  государством

основного  общего  образования,  построенного  в  логике  изучения

каждого учебного предмета;

 По учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный

язык»,  «История»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика»,

«Информатика»,  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»  требования

распределены  по  годам  обучения  (предметные  результаты

сформулированы  на  конец  каждого  года  обучения).  Предлагаемая

последовательность  требований  к  предметным результатам  освоения

учебного  предмета  определяется  логикой  изучения  предмета.

Допускается иная логика его изучения, а также перенос материала из

одного  года  обучения  в  другой  с  учетом  особенностей  контингента

обучающихся.

 По учебным предметам «Информатика», «Изобразительное искусство»,

«Музыка»,  «Технология»,  «Адаптивная  физическая  культура»,

«Основы безопасности жизнедеятельности» требования распределены

по  дисциплинам,  тематическим  модулям  (предметные  результаты

сформулированы на этап освоения каждого модуля).
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 По учебным предметам «Родной язык», «Родная литература», «Второй

иностранный язык», «Основы духовно-нравственной культуры народов

России»  требования  представлены  без  распределения  по  годам

обучения  или  модулям (предметные  результаты сформулированы на

уровень основного общего образования).

 1.2.2. Предметные результаты освоения АОП ООО

Предметные результаты освоения АОП ООО по годам обучения,  по

каждому  предмету  учебного  плана  Школы  представлены  в  рабочих

программах педагогов (см. Приложение 1).

  1.3. Система оценки достижения планируемых результатов

освоения АОП ООО

 1.3.1. Общие положения

 Система   оценки  строится  на  основе  системно-деятельностного,

уровневого и комплексного подходов с учетом возможностей и особенностей

моторики, а также других сопутствующих нарушений лиц данной категории.

Системно-деятельностный  подход к  оценке  образовательных

достижений  проявляется  в  оценке  способности  обучающихся  с  НОДА  к

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с учетом их

особых образовательных потребностей. 

Уровневый подход позволяет зафиксировать разные уровни достижения

обучающимися  с  НОДА  планируемых  результатов  (от  базового  до

повышенного),  с  учетом  индивидуальных  возможностей  обучающихся  с

двигательными  нарушениями.  Овладение  базовым  уровнем  является

достаточным  для  продолжения  обучения  и  усвоения  последующего

материала обучающимися с НОДА.

Комплексный  подход заключается  в  оценке  трех  групп  результатов:

предметных,  личностных,  метапредметных  (регулятивных,
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коммуникативных  и  познавательных  универсальных  учебных  действий),

использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,

тематической,  промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса)

и  для  итоговой  оценки;  использования  контекстной  информации  (об

особенностях  обучающихся  с  двигательными  нарушениями,  условиях  и

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях

управления качеством образования; использования разнообразных методов и

форм  оценки,  взаимно  дополняющих  друг  друга  (стандартизированных

устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических  работ,  самооценки,

наблюдения и др.)  с учетом двигательных,  речедвигательных и сенсорных

нарушений у обучающихся данной категории.

Для  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения

образовательной программы рекомендуется использовать:

− тестовые задания для изучения уровня достижений в овладении

знаниями,  умениями  и  навыками  по  этапам  обучения  с  учетом  развития

двигательных и речевых навыков;

− тематические  текущие  и  годовые  проверочные  задания  по

основным предметам на протяжении всего периода обучения;

− срезовые  задания,  выявляющие  жизненные  потребности  и

интересы обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

− итоговые задания;

− анкеты  для  преподавателей  и  специалистов  сопровождения,

родителей,  позволяющие  оценивать  продвижение  обучающихся  в

интеллектуальном, речевом и двигательном развитии и выявлять трудности в

овладении учебным материалом и особенности их поведения.

Для более адекватной оценки достижения планируемых результатов у

обучающихся  с  НОДА  необходимо  учитывать  такие  индивидуальные

особенности  их  развития,  как:  уровень  двигательного  развития,

функциональные возможности рук, уровень владения устной экспрессивной
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речью,  уровень  развития  работоспособности  (истощаемость  центральной

нервной  системы  и  т.  д.).  Исходя  из  этого,  педагогу  следует  создать

специальные  условия  проведения  оценки  результатов  освоения  ПАООП

ООО для обучающихся с НОДА, а именно:

− специально  организованную  среду  и  рабочее  место  в

соответствии с особенностями ограничений здоровья обучающегося с НОДА;

− сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии

с  особенностями  психофизического  развития  и  имеющихся  ограничений

обучающихся с НОДА (при необходимости);

− использование ассистивных средств и технологий;

− увеличение времени на выполнение заданий;

− возможность  организации короткого перерыва (10-15 мин)  при

нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения и

т. д.

При  выполнении  контрольных  и  самостоятельных  работ  в  случаи

наличия  у  обучающегося  объективных  ограничений  (сниженная

работоспособность,  ограничения  функциональных  возможностей  рук)

возможно увеличение времени выполнения.

  1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных

результатов

Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку

достижения планируемых результатов  освоения  основной образовательной

программы,  которые  представлены  в  междисциплинарной  программе

формирования  универсальных  учебных  действий  (разделы  «Регулятивные

универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»), а

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.
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Оценка  достижений  метапредметных  результатов  осуществляется

администрацией  образовательной  организации  в  ходе  внутришкольного

мониторинга с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с

НОДА.   Инструментарий  строится  на  межпредметной  основе  и  может

включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой

грамотности,  сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и

познавательных учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки являются:

 для  проверки  читательской  грамотности  –  письменная  работа  на

межпредметной основе;

 для  проверки  цифровой  грамотности  –  практическая  работа  в

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;

 для  проверки  сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и

познавательных  учебных  действий  –  экспертная  оценка  процесса  и

результатов  выполнения  групповых  и  индивидуальных  учебных

исследований и проектов.

Каждый  из  перечисленных  видов  диагностики  проводится  с

периодичностью не менее чем один раз в два года.

Основной процедурой итоговой  оценки достижения  метапредметных

результатов является защита итогового индивидуального проекта с учетом

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с

НОДА,  которая  может  рассматриваться  как  допуск  к  государственной

итоговой аттестации.

Характеристика  итогового  проекта  и  критерии  оценки  описаны  в

Примерной  основной  общеобразовательной  программе.  Проектная

деятельность  осуществляется  обучающимися  с  НОДА  с  учетом  их

психофизических особенностей развития.

Особенности оценки предметных результатов
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Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку

достижения обучающимся с НОДА планируемых результатов по отдельным

предметам.  Для  оценки предметных результатов  предлагаются  следующие

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. Описание

критериев  представлено  в  Примерной  основной  общеобразовательной

программе.

Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а

также  администрацией  образовательной  организации  в  ходе

внутришкольного мониторинга.

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в

приложении  к  образовательной  программе,  которая  утверждается

педагогическим  советом  образовательной  организации  и  доводится  до

сведения  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей).  Описание

должно включить:

– список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их

формирования  и  способов  оценки  (например,  текущая/тематическая;

устно/письменно/практика);

– требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную

аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за

отдельные оценочные процедуры);

– график контрольных мероприятий.

Специфика оценки предметных результатов обучающихся с НОДА

При оценке  предметных  результатов  обучающихся  с  НОДА педагог

обязательно должен учитывать особенности их психофизического развития и

имеющиеся  ограничения  и  не  снижать  отметки  за  медлительность,

неточность движений и т. д.

При  оценке  устного  ответа  необходимо  обязательно  учитывать

речевые особенности обучающихся с  двигательными нарушениями и ни в

коем  случае  не  снижать  отметки  за  недостаточную  интонационную
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выразительность,  замедленный  темп  и  отсутствие  плавности,

скандированность речи и т. д.

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку

за следующее:

 неправильное  написание  строк  (зубчатость,  выгнутость,

вогнутость,  косое  расположение  букв,  несоблюдение  и  пропуск  строки,

несоблюдение полей);

 выпадение  элементов  букв  или  их  незаконченность,  лишние

дополнения букв, неодинаковый их наклон и т. д.;

 нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине;

 смешение сходных по начертанию букв;

 прерывистость письма или повторение отдельных его элементов

за счет насильственных движений. 

При  оценке  знаний большую  сложность  представляет  учет  ошибок,

связанных  с  фонетико-фонематическим  и  общим  недоразвитием  речи.

Педагогу трудно определить, какие ошибки являются специфическими для

данной  группы  обучающихся,  а  какие  связаны  с  неусвоением

орфографических  правил.  В  таких  случаях  учителю  после  выполнения

контрольного  диктанта  рекомендуется  совместно  с  учителем-логопедом

разобрать характер ошибок и наметить пути их преодоления. 

При проведении изложений и  сочинений педагогу  следует обращать

внимание  на  формирование  у  обучающихся  с  двигательной  патологией

умения  связно,  самостоятельно,  последовательно  и  грамотно  излагать

содержание  текста,  правильно  строить  предложение  и  грамматические

конструкции.  Для  изложения  рекомендуется  подбирать  тексты  по

содержанию,  объему,  словарю и синтаксическим конструкциям доступные

обучающимся данной категории. 

При оценке умения работать со схемами,  рисунками,  картинками и

другим наглядным материалом следует определить, может ли обучающийся

с двигательными нарушениями:
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 рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме; 

 сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие

выводы; 

 используя как сам рисунок, так и подписи к нему, ответить на

поставленный вопрос; 

 обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т. д.

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной

экспрессивной  речи  обучающихся  с  НОДА  необходимо  заменять

письменными  работами  в  разных  доступных  им  форматах.  Контрольные,

самостоятельные  и  практические  работы  при  необходимости  могут

предлагаться  с  использованием  электронных  систем  тестирования,  иного

программного  обеспечения,  дающих  возможность  вести

персонифицированный  учет  учебных  достижений  обучающихся  с

двигательными нарушениями.

Достижение предметных результатов должно обеспечить возможность

обучающимся  с  НОДА  пройти  государственную  итоговую  аттестацию

выпускников и получить аттестат об основном общем образовании.

 1.3.3. Особенности оценки личностных результатов

Достижение  личностных  результатов  обучающихся  с  НОДА

происходит в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса,

включая  коррекционную  работу  и  внеурочную  деятельность.  При  оценке

личностных  результатов  необходимо  обратить  внимание  на  развитие

индивидуально-личностных качеств обучающихся с НОДА и на развитие их

социальных (жизненных) компетенций, так как двигательная и социальная

депривация,  некоторые  особенности  семейного  воспитания  обучающихся

данной  категории  могут  оказывать  неблагоприятное  воздействие  на

формирование  их  личности  и  препятствовать  достижению  личностных

результатов  на  том  уровне,  на  котором  их  достигают  нормативно

развивающиеся сверстники. 
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 1.3.4. Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА

программы коррекционной работы

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы

конкретизируются  применительно  к  каждому  обучающемуся  с  НОДА  в

соответствии  с  его  потенциальными  возможностями  и  особыми

образовательными потребностями.

Для оценки эффективности реализации коррекционной работы могут

быть использованы следующие методы: экспериментально-психологическое

исследование, тестирование, опрос, анкетирование.

Оценка осуществляется по следующим направлениям:

 адаптация  обучающегося  с  НОДА  к  среде  образовательной

организации;

 динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития

обучающегося с НОДА;

 оптимизация  неадекватных  профессиональных  намерений

обучающихся с НОДА;

 оптимизация детско-родительских отношений, в том числе  через

преодоление особенностей семейного воспитания.

Оценка носит  дифференцированный характер, может осуществляться с

помощью  экспериментальных  методов,  опроса,  анкетирования, метода

экспертных оценок и др.

Основным способом   оценки результатов Программы коррекционной

работы  является  мониторинг,  который  проводится  психолого-

педагогическом консилиумом образовательной организации в ходе анализа

результатов диагностической работы специалистов.

 1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур

Процедуры текущей,  промежуточной и итоговой оценки результатов

усвоения  основной  образовательной  программы  требуют  внесения
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изменений  в  соответствии  с  особыми  образовательными  потребностями

обучающихся  с  НОДА и  связанными с  ними объективными трудностями.

Данные изменения включают:

− организацию  и  проведение  аттестационных  мероприятий  в

индивидуальной  форме  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-

педагогического консилиума образовательной организации с учетом особых

образовательных потребностей обучающегося и имеющихся ограничений);

− изменение  временного  режима,  предусмотренного  процедурой

аттестационных испытаний (оценочных, контрольных работ), в зависимости

от  индивидуальных  психофизических  особенностей  и  имеющихся

ограничений  у  обучающихся  с  НОДА  (в  соответствии  с  рекомендациями

психолого-педагогического  консилиума),  включая  увеличение  времени,

предоставление  возможности  для  отдыха  и  другие  необходимые

мероприятия;

− адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-

оценочного) материала;

− специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с

двигательной патологией (на этапах принятия, выполнения учебного задания

и  контроля  результативности),  дозируемую  исходя  из  индивидуальных

особенностей  здоровья  обучающегося  с  двигательными  нарушениями  и

имеющихся  ограничений,  направленную  на  создание  и  поддержание

эмоционального  комфортного  климата  во  время  проведения  оценочных

мероприятий.

По  окончании  обучения  на  уровне  основного  общего  образования

обучающиеся  с  НОДА  имеют  право  на  выбор  сдачи  государственной

итоговой аттестации (ГИА) в форме государственного выпускного экзамена

(ГВЭ)  или  в  форме  основного  государственного  экзамена  (ОГЭ)  с

использованием контрольных измерительных материалов,  представляющих

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т. д.
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Выпускнику  с  НОДА  необходимо  заявить  о  своём  желании

воспользоваться  льготами,  предусмотренными  для  данной  категории

участников.  Желание  воспользоваться  льготами  участник  ОГЭ  должен

обозначить в заявлении, подаваемое в установленные сроки. На основании

диагноза  выпускнику  с  НОДА  предоставляется  право  выбрать  место

проведения  экзамена  (в  образовательной  организации,  дома,  в  больнице).

Обучающийся с НОДА может выбрать также сроки и перечень предметов

для проведения экзамена, о чем он должен указать в заявлении. Заявления о

предоставлении льгот принимаются от участников с НОДА на все экзамены.

Выпускник  с  НОДА  по  окончании  основного  общего  образования  имеет

право сдавать не 4, а 2 обязательных предмета (русский язык и математику).

Либо  он  сдаёт  все  предметы  на  общих  основаниях  совместно  с  другими

экзаменуемыми и без права на дополнительные льготы.

Обучающимся  с  НОДА  при  сдаче  ОГЭ  создаются  следующие

специальные  условия,  учитывающие  состояние  их  здоровья,  особенности

психофизического  развития  и  имеющиеся  ограничения  у  лиц  данной

категории:

− возможность беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА

в  аудитории,  туалетные  и  иные  помещения,  а  также  их  пребывания  в

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, лежаков, расширенных

дверных  проемов,  лифтов,  при  отсутствии  лифтов  аудитория  должна

располагаться  на  первом  этаже;  наличие  специальных  кресел  и  других

приспособлений);

− аудитория  со  специализированной  рассадкой,  в  которой  сдают

экзамен только участники с НОДА (если в пункте проведения ОГЭ такой

участник один, то экзамен он будет сдавать в одиночку); 

− проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по

желанию;
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− увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету

на  1,5  часа,  увеличение  продолжительности  итогового  собеседования  по

русскому языку на 30 минут;

− присутствие  ассистента-помощника  и  /  или  тьютора,

оказывающие  выпускнику  с  НОДА  необходимую  техническую  помощь  с

учетом их индивидуальных особенностей и имеющихся у них ограничений,

помогающие занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание и т. д.;

− возможность  использования  необходимых  им  технических

средств  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей  и  имеющихся  у  них

ограничений;

− оборудование  аудитории  для  проведения  экзамена

звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального

пользования,  а  также  привлечение  при  необходимости  ассистента-

сурдопереводчика (для выпускников с НОДА, у которых кроме двигательных

нарушений отмечаются нарушения слуха);

− оформление  экзаменационных  материалов,  выполнение

письменной экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля

или  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью компьютера;

обеспечение  достаточным количеством специальных принадлежностей  для

оформления  ответов  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля,  компьютером

(для обучающихся, у которых кроме двигательных нарушений отмечаются

нарушения зрения);

− выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере

по желанию обучающихся с НОДА;

− организация питания и перерывов для проведения необходимых

медико-профилактических процедур.

Для обучающихся с НОДА, по медицинским показаниям не имеющих

возможности  прийти  в  пункт  проведения  экзамена,  и  имеющие

соответствующие  рекомендации  психолого-медико-педагогической

комиссии  (ПМПК),  экзамен  организуется  на  дому.  Основанием  для
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организации  экзамена  на  дому  являются  заключение  медицинской

организации и рекомендации ПМПК.

Обучающийся с НОДА имеет право подать апелляцию руководителю

пункта,  если  были  замечены  организационные  нарушения.  Если  у

обучающегося  с  НОДА  плохое  самочувствие  (обострение  заболевания,

волнение, повышенная утомляемость и т. д.), необходимо прекратить работу

и объявить об этом организатору. Медицинский работник составляет акт о

прекращении аттестации. На бланке КИМ экзамена делается пометка. Работа

не проверяется комиссией, экзамен пересдается в резервный день.

При  несогласии  с  выставленной  оценкой  в  день  объявления

результатов обучающийся с НОДА также имеет права подать на апелляцию.

При получении неудовлетворительной отметки предмет можно пересдать в

резервный день.

В случае если особенности психофизического развития и имеющиеся

ограничения у обучающихся с НОДА (например, тяжелые нарушениями речи

и др.) не позволяют им выполнить все задания итогового собеседования, а

экспертам  по  проверке  итогового  собеседования  провести  оценивание

итогового собеседования в соответствии с критериями оценивания итогового

собеседования,  орган  исполнительной  власти  определяет  минимальное

количество баллов за выполнение всей работы, необходимое для получения

«зачета»  для  данной  категории  участников.  Основанием  для  изменения

минимального  количества  баллов  за  выполнение  всей  работы  для  данной

категории участников итогового собеседования являются соответствующие

рекомендации ПМПК.

2. Содержательный раздел

2.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  модулей

представлены в Приложении 1.
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Рабочие  программы  по  внеурочной  деятельности  представлены  в

Приложении 2.

2.1. Программа формирования УУД у обучающихся НОДА

2.1.1. Целевой раздел

Программа  универсальных  действий  составлена  в  соответствии  с

ФГОС ООО и раскрывает специфику формирования универсальных учебных

действий у обучающихся с НОДА, планируемые результаты их развития.  

Цель  программы:  создать  условия  в  БОУ  г.  Омска  «Средняя

общеобразовательная  школа  №  3»  для  формирования  универсальных

учебных действий у обучающихся 5 – 9 классов.

Достижение обозначенной цели решается через следующие задачи:

 развивать  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и

самосовершенствованию;

 формировать  внутреннюю  позицию  личности,  регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий

у обучающихся;

 формировать  опыт  применения  универсальных  учебных  действий  в

жизненных  ситуациях  для  решения  задач  общекультурного,

личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к

решению практических задач;

 повышать  эффективность  усвоения  знаний  и  учебных  действий,

формирования  компетенций  в  предметных  областях,  учебно-

исследовательской и проектной деятельности;

 формировать навык участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих
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конкурсах,  олимпиадах,  научных  обществах,  научно-практических

конференциях, олимпиадах;

 овладевать  приемами  учебного  сотрудничества  и  социального

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего

возраста  и  взрослыми  в  совместной  учебно-исследовательской  и

проектной деятельности;

 формировать  и  развивать  компетенции  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;

 формировать  знания и  навыки в  области финансовой грамотности и

устойчивого развития общества.

Универсальные  учебные  действия  трактуются  в  Стандарте  как

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:
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 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- приоритетны для обучающихся НОДА-2);

 овладение  умениями  замещения,  моделирования,  кодирования  и

декодирования информации, логическими операциями, включая общие

приемы  решения  задач  (универсальные  учебные  познавательные

действия);

- С  парциальной  дефицитарностью  высших  психических  функций

связано  формирование  познавательных  учебных  действий.  Особые

образовательные потребности обучающихся с НОДА определяют специфику

развития  данного  вида  учебных  действий.  При  постановке  задач,

формирующих  познавательные  УУД,  необходимо  включать  в  учебный

процесс  упрощенные  учебно-познавательные  задачи,  имеющие  практико-

ориентированную  направленность  и  решаемые  в  различных  предметных

областях;  организовывать  специальное  обучение  «переносу»

сформированных  знаний  и  умений  в  новые  жизненные  ситуации;

предусматривать  использование  алгоритмов  выполнения  различных  видов

заданий  с  конкретизацией  действий  при  самостоятельной  работе.  Учет

данных приемов педагогической работы совместно с выстроенной системой

познавательных задач на всех уроках и во всех видах деятельности позволит

развить у обучающихся с НОДА познавательные учебные действия.

 способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,

планировать  ее  реализацию,  контролировать  и  оценивать  свои
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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).

-  Развитию регулятивных УУД способствуют такие учебные задания,

как: планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в

выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления

материалов,  поиска  необходимых ресурсов,  распределения  обязанностей  и

контроля  качества  выполнения  работы.  При  этом  важно  учитывать,  что

особенностью  обучающихся  с  НОДА  является  неравномерный,

дисгармоничный  характер  нарушений  отдельных  психических  функций;

выраженность  астенических  проявлений  (повышенная  утомляемость,

истощаемость всех нервно-психических процессов); сниженный запас знаний

и представлений об окружающем мире.  Указанные особенности приводят к

снижению  самостоятельности  в  организации  проектной  и  других  видов

деятельности в сравнении со здоровыми сверстниками. Контроль со стороны

учителя должен снижаться  постепенно и  носить  больше организационный

характер,  когда  обучающемуся  с  НОДА  задаются  временные  рамки,

контрольные точки и используется система периодических напоминаний в

разных форматах. В ряде случаев может потребоваться помощь психолога и

использование  психотерапевтических  технологий  в  процессе  развития

регулирующих функций нервной системы. При необходимости, по решению

психолого-педагогического  консилиума  образовательной  организации,

может быть рекомендовано обращение за консультацией к врачу-психиатру

или неврологу. 

 2.2.2. Содержательный раздел

Согласно  ФГОС  Программа  формирования  универсальных  учебных

действий у обучающихся должна содержать:
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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  обучающихся  с  НОДА

определяется  адаптированной  основной  образовательной  программой.

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.

Разработанные  по  всем  учебным  предметам  примерные  рабочие

программы (ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные

учебные действия в трех своих компонентах:

− как  часть  метапредметных  результатов  обучения  в  разделе

«Планируемые 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»  Примерного

тематического планирования.

Описание требований к формированию УУД в предметных результатах

и тематическом планировании по отдельным предметным областям   НОДА в

варианте 6.2   совпадает с описанием требований, представленных в  ООП

ООО, кроме предметной области ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ

АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА)  для  варианта  6.2.  При  формиировании  УУД  у

обучающихся  с  НОДА  в  отдельных  предметных  областях  необходимо

учитывать особенности их  психофизического развития, указанные выше. 

Иностранный (английский) язык  (вариант программы 6.2):

Формирование универсальных учебных познавательных действий:

 Формирование базовых логических действий
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− Определять   признаки  языковых  единиц  иностранного  языка,

применять изученные правила, языковые модели, алгоритмы.

− Определять и использовать словообразовательные элементы.

− Классифицировать языковые единицы иностранного языка.

− Проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми

средствами родного и иностранных языков.

− Различать  и  использовать  языковые  единицы  разного  уровня

(морфемы, слова, словосочетания, предложение).

− Определять типы высказываний на иностранном языке

− Использовать информацию, представленную в схемах, таблицах

при построении  собственных устных и письменных высказываний.

 Работа с информацией

− Понимать  основное  или  полное  содержание  текстов,  извлекать

запрашиваемую  информацию   и  существенные  детали  из  текста  в

зависимости от поставленной задачи.

− Понимать иноязычную речь в процессе аудирования,  извлекать

запрашиваемую  информацию  и  существенные  детали  в  зависимости  от

поставленной задачи.

− Прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку  и

иллюстрациям, устанавливать логические связи в тексте, последовательность

событий, восстанавливать текст из разрозненных частей.

− Определять значение нового слова по контексту.

− Кратко  отображать  информацию  на  иностранном  языке,

использовать ключевые слова, выражения, составлять план.

− Оценивать  достоверность  информации,  полученной  из

иноязычных источников, сети Интернет.

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:

− Воспринимать  и  создавать  собственные  диалогические  и

монологические высказывания в соответствии с поставленной задачей.
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− Адекватно  выбирать  языковые  средства  для  решения

коммуникативных задач.

− Знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на

английском  языке  в соответствии с  коммуникативной ситуацией.

− Осуществлять  работу  в  парах,  группах,  выполнять  разные

социальные роли: ведущего и исполнителя.

− Выражать  свою  точку  зрения  на  английском  языке  при

использовании изученных языковых средств, уметь корректно выражать свое

отношение к альтернативной позиции.

− Представлять  на  иностранном  языке  результаты  выполненной

проектной работы с использованием компьютерной презентации.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий:

 анализировать,  классифицировать,  сравнивать  языковые  единицы,  а

также  тексты  различных  функциональных  разновидностей  языка,

функционально-смысловых типов речи и жанров;

 выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  классификации,

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей

языка, функционально- смысловых типов речи и жанров;

 устанавливать  существенный  признак  классификации  и

классифицировать  литературные  объекты,  устанавливать  основания

для  их  обобщения  и  сравнения,  определять  критерии  проводимого

анализа;

 выявлять  и комментировать  закономерности при изучении языковых

процессов;  формулировать  выводы с  использованием дедуктивных и

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;
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 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с

разными  единицами  языка,  разными  типами  текстов,  сравнивая

варианты  решения  и  выбирая  оптимальный  вариант  с  учётом

самостоятельно выделенных критериев;

 выявлять  (в  рамках  предложенной  задачи)  критерии  определения

закономерностей  и  противоречий  в  рассматриваемых  литературных

фактах и наблюдениях над текстом;

 выявлять  дефицит  литературной  и  другой  информации,  данных,

необходимых для решения поставленной учебной задачи;

 устанавливать  причинно-следственные  связи  при  изучении

литературных  явлений  и  процессов,  формулировать  гипотезы  об  их

взаимосвязях.

Формирование базовых исследовательских действий:

 самостоятельно  определять  и  формулировать  цели  лингвистических

мини-исследований,  формулировать  и  использовать  вопросы  как

исследовательский инструмент;

 формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего

исследования  (исследовательского  проекта)  языкового  материала;

осуществлять  проверку  гипотезы;  аргументировать  свою  позицию,

мнение;

 проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое

исследование  по  установлению  особенностей  языковых  единиц,

языковых  процессов,  особенностей  причинно-следственных  связей  и

зависимостей объектов между собой;

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам

проведённого  наблюдения  за  языковым  материалом  и  языковыми

явлениями,  лингвистического  мини-исследования,  представлять
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результаты  исследования  в  устной  и  письменной  форме,  в  виде

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.;

 формулировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и

суждений   других,   аргументировать   свою   позицию  в  выборе  и

интерпретации литературного объекта исследования;

 самостоятельно  составлять  план  исследования  особенностей

литературного  объекта  изучения,  причинно-следственных  связей  и

зависимостей объектов между собой;

 овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и

обобщений;

 прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  событий  и  их

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том

числе в литературных произведениях;

 публично представлять результаты учебного исследования проектной

деятельности  на  уроке  или  во  внеурочной  деятельности  (устный

журнал,  виртуальная  экскурсия,  научная  конференция,  стендовый

доклад и др.).

Работа с информацией:

 выбирать,  анализировать,  обобщать,  систематизировать

интерпретировать и комментировать информацию, представленную в

текстах,  таблицах,  схемах;  представлять   текст  в  виде  таблицы,

графики;  извлекать  информацию  из  различных  источников

(энциклопедий,  словарей,  справочников;  средств  массовой

информации,  государственных  электронных  ресурсов  учебного

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в

соответствии с учебной задачей;
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 использовать  различные  виды  аудирования  (выборочное,

ознакомительное,  детальное) и чтения (изучающее,  ознакомительное,

просмотровое,  поисковое)  в  зависимости  от  поставленной  учебной

задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных

и прочитанных текстов раз- личных функциональных разновидностей

языка и жанров;  оценивать прочитанный или прослушанный текст  с

точки  зрения  использованных  в  нем  языковых  средств;  оценивать

достоверность содержащейся в тексте информации;

 выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной

задачи,  и  восполнять  его  путем  использования  других  источников

информации;

 в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию,

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в

процессе чтения текста, вести диалог с текстом;

 находить  и  формулировать  аргументы,  подтверждающую  или

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках;

 самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления

литературной  и  другой  информации  (текст,  презентация,  таблица,

схема) в зависимости от коммуникативной установки;

 оценивать  надежность  литературной  и  другой  информации  по

критериям,  предложенным  учителем  или  сформулированным

самостоятельно;  эффективно  запоминать  и  систематизировать  эту

информацию.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
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 владеть  различными  видами  монолога  и  диалога,  формулировать  в

устной  и  письменной  форме  суждения  на  социально-культурные,

нравственно-этические,  бытовые,  учебные  темы  в  соответствии  с

темой,  целью,  сферой  и  ситуацией  общения;  правильно,  логично,

аргументированно  излагать  свою  точку  зрения  по  поставленной

проблеме;

 выражать  свою  точку  зрения  и  аргументировать  ее  в  диалогах  и

дискуссиях;  сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других

участников  диалога,  обнаруживать  различие  и  сходство  позиций;

корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников;

 формулировать  цель  учебной  деятельности,  планировать  ее,

осуществлять  самоконтроль,  самооценку,  самокоррекцию;  объяснять

причины достижения (не достижения) результата деятельности;

 осуществлять  речевую  рефлексию  (выявлять  коммуникативные

неудачи  и  их  причины,  уметь  предупреждать  их),  давать  оценку

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с

учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата

поставленной цели и условиям общения;

 управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе

речевого общения.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:

 владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного

русского  литературного  языка  и  нормы  речевого  этикета;  уместно

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой);

 публично  представлять  результаты  проведенного  языкового  анализа,

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта;
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самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учетом  цели

презентации  и  особенностей  аудитории  и  в  соответствии  с  этим

составлять  устные  и  письменные  тексты  с  использованием

иллюстративного материала.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий:

 выявлять  качества,  свойства,  характеристики  математических

объектов;

 различать свойства и признаки объектов;

 сравнивать,  упорядочивать,  классифицировать  числа,  величины,

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.;

 устанавливать связи и отношения,  проводить аналогии,  распознавать

зависимости между объектами;

 анализировать изменения и находить закономерности;

 формулировать  и  использовать  определения  понятий,  теоремы;

выводить  следствия,  строить  отрицания,  формулировать  обратные

теоремы;

 использовать логические связки «и», «или», «если  ..., то ...»;

 обобщать  и  конкретизировать;  строить  заключения  от  общего  к

частному и от частного к общему;

 использовать  кванторы  «все»,  «всякий»,  «любой»,  «некоторый»,

«существует»; приводить пример и контрпример;

 различать, распознавать верные и неверные утверждения;
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 выражать  отношения,  зависимости,  правила,  закономерности  с

помощью формул;

 моделировать отношения между объектами, использовать символьные

и графические модели;

 воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и

от противного;

 устанавливать противоречия в рассуждениях;

 создавать,  применять и преобразовывать  знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач;

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной

учебной задачи и заданных критериев.

Формирование базовых исследовательских действий:

 формулировать  вопросы  исследовательского  характера  о  свойствах

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и

параметров;  выдвигать  гипотезы,  разбирать  различные  варианты;

использовать пример, аналогию и обобщение;

 доказывать,  обосновывать,  аргументировать  свои  суждения,  выводы,

закономерности и результаты;

 дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований,

используя математический язык и символику;

 оценивать  надежность  информации  по  критериям,  предложенным

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией:

 использовать таблицы и схемы для структурированного представления

информации, графические способы представления данных;
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 переводить  вербальную  информацию  в  графическую  форму  и

наоборот;

 выявлять  недостаточность  и  избыточность  информации,  данных,

необходимых для решения учебной или практической задачи;

 распознавать  неверную  информацию,  данные,  утверждения;

устанавливать противоречия в фактах, данных;

 находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их;

 оценивать  надежность  информации  по  критериям,  предложенным

учителем  или  сформулированным  самостоятельно.  Формирование

универсальных учебных коммуникативных действий;

 выстраивать  и  представлять  в  письменной  форме  логику  решения

задачи,  доказательства,  исследования,  подкрепляя  пояснениями,

обоснованиями в текстовом и графическом виде;

 владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами

информационной  безопасности,  определяющими  правила

общественного  поведения,  формы  социальной  жизни  в  группах  и

сообществах, существующих в виртуальном пространстве;

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании

информационного продукта;

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,

обработке, передаче, формализации информации;

 коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли,

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
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 выполнять  свою часть  работы с информацией или информационным

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению

и координируя свои действия с другими членами команды;

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт

по  критериям,  самостоятельно  сформулированным  участниками

взаимодействия.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:

 удерживать цель деятельности;

 планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать

способ деятельности;

 корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок,

новых данных или информации;

 анализировать  и  оценивать  собственную  работу:  меру  собственной

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий:

 выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:

—почему  останавливается  движущееся  по  горизонтальной

поверхности тело;

—почему  в  жаркую  погоду  в  светлой  одежде  прохладнее,  чем  в

темной.

 строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или

схем),  например,  падение  предмета;  отражение  света  от  зеркальной

поверхности;
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 прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся;

 объяснять  общности  происхождения  и  эволюции  систематических

групп  растений  на  примере  сопоставления  биологических

растительных объектов.

Формирование базовых исследовательских действий:

 исследование  явления  теплообмена  при  смешивании  холодной  и

горячей воды;

 исследование процесса испарения различных жидкостей;

 планирование  и  осуществление  на  практике  химических

экспериментов,  проведение  наблюдений,  получение  выводов  по

результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, взимодействие

разбавленной серной кислоты с цинком.

Работа с информацией

 анализировать  оригинальный  текст,  посвященный  использованию

звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине

и др.);

 выполнять задания по тексту (смысловое чтение);

 использование  при  выполнении  учебных  заданий  и  в  процессе

исследовательской  деятельности  научно-популярную  литературу

химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета;

 анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании.

Обсуждать  роли  вакцин  и  лечебных  сывороток  для  сохранения

здоровья человека.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
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 сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению

к обсуждаемой естественно-научной проблеме;

 выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в

устных и письменных текстах;

 публично  представлять  результаты  выполненного  естественно-

научного  исследования  или  проекта,  физического  или  химического

опыта, биологического наблюдения;

 определять  и  принимать  цель совместной деятельности  по  решению

естественно-научной  проблемы,  организация  действий  по  ее

достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы;

обобщение мнений нескольких людей;

 координировать  свои  действия  с  другими  членами  команды  при

решении задачи, выполнении естественно-научного исследования или

проекта;

 оценивать  свой  вклад  в  решение  естественно-научной  проблемы  по

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий

 выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для

решения проявлений естественно-научной грамотности;

 анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях,

требующих  естественно-научной  грамотности  и  знакомства  с

современными  технологиями  (индивидуальное,  принятие  решения  в

группе, принятие решений группой);

 самостоятельное  составление  алгоритмов  решения  естественно-

научной задачи или плана естественно-научного исследования с учетом

собственных возможностей;
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 выработка  адекватной  оценки  ситуации,  возникшей  при  решении

естественно-научной  задачи,  и  при  выдвижении  плана  изменения

ситуации в случае необходимости;

 объяснение  причин  достижения  (недостижения)  результатов

деятельности  по  решению  естественно-научной  задачи,  выполнении

естественно-научного исследования;

 оценка  соответствия  результата  решения  естественно-научной

проблемы поставленным целям и условиям;

 готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или

дискуссии  по  естественно-научной  проблеме,  интерпретации

результатов естественно-научного исследования; готовность понимать

мотивы, намерения и логику другого.

ОБЩЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий:

 систематизировать,  классифицировать  и  обобщать  исторические

факты;

 составлять синхронистические и систематические таблицы;

 выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  исторических

явлений, процессов;

 сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации

и  др.)  по  горизонтали  (существовавшие  синхронно  в  разных

сообществах)  и  в  динамике  («было  —  стало»)  по  заданным  или

самостоятельно определенным основаниям;
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 использовать понятия и категории современного исторического знания

(эпоха,  цивилизация,  исторический  источник,  исторический  факт,

историзм и др.);

 выявлять причины и следствия исторических событий и процессов;

 осуществлять  по  самостоятельно  составленному  плану  учебный

исследовательский проект  по истории (например,  по истории своего

края,  города,  села),  привлекая материалы музеев,  библиотек,  средств

массовой информации;

 соотносить  результаты  своего  исследования  с  уже  имеющимися

данными, оценивать их значимость;

 классифицировать  (выделять  основания,  заполнять  составлять  схему,

таблицу)  виды  деятельности  человека:  виды  юридической

ответственности  по  отраслям  права,  механизмы  государственного

регулирования  экономики:  современные  государства  по  форме

правления,  государственно-территориальному  устройству,  типы

политических партий, общественно-политических организаций;

 сравнивать  формы  политического  участия  (выборы  и  референдум),

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6

до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и

право;

 определять  конструктивные  модели  поведения  в  конфликтной

ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта;

 преобразовывать  статистическую  и  визуальную  информацию  о

достижениях России в текст;

 вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на

основе изменившихся ситуаций;
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 использовать  полученные  знания  для  публичного  представления

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры;

 выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и

регламентом;

 устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи  между  правами  человека  и

гражданина и обязанностями граждан;

 объяснять причины смены дня и ночи и времен года;

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над

горизонтом и географической широтой местности на  основе анализа

данных наблюдений;

 классифицировать  формы  рельефа  суши  по  высоте  и  по  внешнему

облику;

 классифицировать острова по происхождению;

 формулировать  оценочные  суждения  о  последствиях  изменений

компонентов  природы  в  результате  деятельности  человека  с

использованием разных источников географической информации;

 самостоятельно  составлять  план  решения  учебной  географической

задачи.

Формирование базовых исследовательских действий:

 проводить  измерения  температуры  воздуха,  атмосферного  давления,

скорости и направления ветра с  использованием аналоговых и (или)

цифровых  приборов  (термометр,  барометр,  анемометр,  флюгер)  и

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической

форме;
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 формулировать  вопросы,  поиск  ответов  на  которые  необходим  для

прогнозирования  изменения  численности  населения  Российской

Федерации в будущем;

 представлять  результаты фенологических наблюдений и наблюдений

за  погодой  в  различной  форме  (табличной,  графической,

географического описания);

 проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое

исследование роли традиций в обществе;

 исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с

использованием  различных  способов  повышения  эффективности

производства.

Работа с информацией

 проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и

научной  литературе,  аутентичных  источниках  (материальных,

письменных,  визуальных),  публицистике  и  др.  в  соответствии  с

предложенной познавательной задачей;

 анализировать  и  интерпретировать  историческую  информацию,

применяя  приемы  критики  источника,  высказывать  суждение  о  его

информационных  особенностях  и  ценности  (по  заданным  или

самостоятельно определяемым критериям);

 сравнивать  данные  разных  источников  исторической  информации,

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью

информированности и позицией авторов;

 выбирать  оптимальную  форму  представления  результатов

самостоятельной  работы  с  исторической  информацией  (сообщение,

эссе, презентация, учебный проект и др.);
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 проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и

научной  литературе,  аутентичных  источниках  (материальных,

письменных,  визуальных),  публицистике  и  др.  в  соответствии  с

предложенной познавательной задачей;

 анализировать  и  интерпретировать  историческую  информацию,

применяя  приемы  критики  источника,  высказывать  суждение  о  его

информационных  особенностях  и  ценности  (по  заданным  или

самостоятельно определяемым критериям);

 выбирать источники географической информации (картографические,

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные

базы  данных),  необходимые  для  изучения  особенностей  хозяйства

России;

 находить,  извлекать  и  использовать  информацию,  характеризующую

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства

России,  выделять  географическую  информацию,  которая  является

противоречивой или может быть недостоверной;

 определять  информацию,  недостающую  для  решения  той  или  иной

задачи;

 извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных

адаптированных  источников  (в  том  числе  учебных  материалов):

заполнять таблицу и составлять план;

 анализировать и обобщать текстовую и статистическую ин- формацию

об  отклоняющемся  поведении,  его  причинах  и  негативных

последствиях  из  адаптированных  источников  (в  том  числе  учебных

материалов) и публикаций СМИ;

 представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений;
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 осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в

современном  обществе  в  разных  источниках  информации:

сопоставлять  и  обобщать  информацию,  представленную  в  разных

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:

 определять  характер  отношений  между  людьми  в  различных

исторических и современных ситуациях, событиях;

 раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей

в разных сферах в различные исторические эпохи;

 принимать  участие  в  обсуждении  открытых  (в  том  числе

дискуссионных)  вопросов  истории,  высказывая  и  аргументируя  свои

суждения;

 осуществлять  презентацию выполненной самостоятельной работы по

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией;

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам;

 анализировать  причины  социальных  и  межличностных  конфликтов,

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации;

 выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;

 осуществлять  совместную  деятельность,  включая  взаимодействие  с

людьми  другой  культуры,  национальной  и  религиозной

принадлежности  на  основе  гуманистических  ценностей,

взаимопонимания между людьми разных культур с  точки  зрения  их

соответствия духовным традициям общества;
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 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта

с  исходной  задачей  и  оценивать  вклад  каждого  члена  команды  в

достижение результатов, разделять сферу ответственности;

 планировать  организацию  совместной  работы  при  выполнении

учебного  проекта  о  повышении  уровня  Мирового  океана  в  связи  с

глобальными изменениями климата;

 при  выполнении  практической  работы  «Определение,  сравнение

темпов изменения численности населения отдельных регионов мира по

статистическим  материалам»  обмениваться  с  партнером  важной

информацией, участвовать в обсуждении;

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта

с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение

результатов;

 разделять сферу ответственности.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:

 раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в

истории  —  на  уровне  отдельно  взятых  личностей  (правителей,

общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества

в  целом  (при  характеристике  целей  и  задач  социальных  движений,

реформ и революций и т. д.);

 определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения

сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и

источников информации);

 осуществлять  самоконтроль  и  рефлексию  применительно  к

результатам своей учебной деятельности, соотнося их с исторической

информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе;
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 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и

выбирать  способ  их  решения  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты

решений.

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и

внеурочной деятельности

Одним  из  важнейших  путей  формирования  универсальных  учебных

действий  (УУД)  в  основной  школе  является  включение  обучающихся  в

учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность  (УИПД),  которая

должна быть организована во всех видах образовательных организаций при

получении  основного  общего  образования  на  основе  программы

формирования УУД, разработанной в каждой организации.

Организация  УИПД обеспечивает  формирование у  обучающихся  опыта

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества

и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и

старшего возраста, взрослыми.

УИПД  обучающихся  в  БОУ  г.  Омска  «Средняя  общеобразовательная

школа  №  3»  сориентирована  на  формирование  и  развитие  у  школьников

научного  способа  мышления,  устойчивого  познавательного  интереса,

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к

проявлению  самостоятельности  и  творчества  при  решении  личностно  и

социально значимых проблем.

УИПД  может  осуществляться  обучающимися  индивидуально  и

коллективно (в составе малых групп, класса).

Результаты  учебных  исследований  и  проектов,  реализуемых

обучающимися  в  рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности,  являются

важнейшими  показателями  уровня  сформированности  у  школьников
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комплекса  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  учебных

действий,  исследовательских  и  проектных  компетенций,  предметных  и

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и

проектной деятельности  универсальные учебные действия  оцениваются  на

протяжении всего процесса их формирования.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД.

С  учетом  вероятности  возникновения  особых  условий  организации

образовательного  процесса  (сложные  погодные  условия  и

эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации

от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со

здоровьем;  выбор  обучающимся  индивидуальной  траектории  или  заочной

формы  обучения)  учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД)

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной

проблемы,  носит  теоретический  характер,  ориентирована  на  получение

обучающимися  субъективно  нового  знания  (ранее  неизвестного  или  мало

известного),  на организацию его теоретической опытно-экспериментальной

проверки.

Исследовательские  задачи  представляют  собой  особый  вид

педагогической установки, ориентированной:

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на

проблемные вопросы, предполагающие неиспользование имеющихся у

школьников  знаний,  а  получение  новых  посредством  размышлений,

рассуждений, предположений, экспериментирования;
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 на  овладение  школьниками  основными  научно-исследовательскими

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и

осуществлять  анализ,  опыт  и  эксперимент,  делать  обобщения  и

формулировать выводы на основе анализа полученных данных).

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью

обучающихся  посмотреть  на  различные  проблемы  с  позиции  ученых,

занимающихся  научным  исследованием.  Осуществление  УИД

обучающимися включает в себя ряд этапов:

 обоснование актуальности исследования;

 планирование/проектирование  исследовательских  работ  (выдвижение

гипотезы,  постановка  цели  и  задач),  выбор  необходимых

средств/инструментария;

 собственно,  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным

контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;

 описание  процесса  исследования,  оформление  результатов  учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта;

 представление  результатов  исследования,  где  в  любое  исследование

может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования

новые знания могут быть применены на практике.

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

в рамках урочной деятельности

Особенность  организации  УИД  обучающихся  в  рамках  урочной

деятельности  связана  с  тем,  что  учебное  время,  которое  может  быть

специально  выделено  на  осуществление  полноценной  исследовательской

работы  в  классе  и  в  рамках  выполнения  домашних  заданий,  крайне
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ограничено  и  ориентировано  в  первую  очередь  на  реализацию  задач

предметного обучения.

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений

исследований:

 предметные учебные исследования;

 междисциплинарные учебные исследования.

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение

задач,  связанных  с  освоением  содержания  одного  учебного  предмета,

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких

учебных предметах.

УИД  в  рамках  урочной  деятельности  выполняется  обучающимся

самостоятельно  под  руководством  учителя  по  выбранной  теме  в  рамках

одного  или  нескольких  изучаемых  учебных  предметов  (курсов)  в  любой

избранной  области  учебной  деятельности  в  индивидуальном  и  групповом

форматах.

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут

быть следующие:

 урок-исследование;

 урок  с  использованием  интерактивной  беседы  в  исследовательском

ключе;

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и

анализ его результатов);

 урок-консультация;
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 мини-исследование в рамках домашнего задания.

В  связи  с  недостаточностью  времени  на  проведение  развернутого

полноценного  исследования  на  уроке  наиболее  целесообразным  с

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат

является использование: учебных исследовательских задач, предполагающих

деятельность  учащихся в  проблемной ситуации,  поставленной перед ними

учителем в рамках следующих теоретических вопросов:

—Как (в каком направлении)... в какой степени… измени- лось... ?

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ?

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ?

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значе- ние... ?

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2

уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск

ответов на один или несколько проблемных вопросов;

 основными  формами  представления  итогов  учебных  исследований

являются:

 доклад, реферат;

 статьи,  обзоры,  отчеты  и  заключения  по  итогам  исследований  по

различным предметным областям.

Особенности  организации  учебной  исследовательской  деятельности  в

рамках внеурочной деятельности Особенность УИД обучающихся в рамках

внеурочной  деятельности  связана  с  тем,  что  в  данном  случае  имеется

достаточно  времени  на  организацию  и  проведение  развернутого  и

полноценного исследования.
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С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время

целесообразно  ориентироваться  на  реализацию  нескольких  направлений

учебных исследований, основными являются:

 социально-гуманитарное;

 филологическое;

 естественно-научное;

 информационно-технологическое;

 междисциплинарное.

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:

 конференция, семинар, дискуссия, диспут;

 брифинг, интервью, телемост;

 исследовательская  практика,  образовательные  экспедиции,  походы,

поездки, экскурсии;

 научно-исследовательское общество учащихся.

Для  представления  итогов  УИД  во  внеурочное  время  наиболее

целесообразно использование следующих форм предъявления результатов:

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);

 статьи,  обзоры,  отчеты  и  заключения  по  итогам  исследований,

проводимых  в  рамках  исследовательских  экспедиций,  обработки

архивов, исследований по различным предметным областям.

Общие  рекомендации  по  оцениванию  учебной  исследовательской

деятельности:

 при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что

основными критериями учебного исследования является то, насколько
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доказательно и корректно решена поставленная проблема,  насколько

полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи,

гипотеза;

 оценка  результатов  УИД  должна  учитывать  то,  насколько

обучающимся  в  рамках  проведения  исследования  удалось

продемонстрировать базовые исследовательские действия:

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;

-  формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и

желательным  состоянием  ситуации,  объекта,  самостоятельно

устанавливать искомое и данное;

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений

других, аргументировать свою позицию, мнение;

-  проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  несложный

эксперимент, небольшое исследование;

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную

в ходе исследования (эксперимента);

-  самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами

оценки достоверности полученных выводов и обобщений;

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и

их  последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  выдвигать

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.

Особенности организации проектной деятельности

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том,

что  она  нацелена  на  получение  конкретного  результата  («продукта»),  с

учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися
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практического  средства  (инструмента  и  пр.)  для  решения  жизненной,

социально-значимой или познавательной проблемы.

Проектные  задачи  отличаются  от  исследовательских  иной  логикой

решения,  а  также  тем,  что  нацелены  на  формирование  и  развитие  у

обучающихся умений:

 определять  оптимальный  путь  решения  проблемного  вопроса,

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального

«продукта»;

 максимально  использовать  для  создания  проектного  «продукта»

имеющиеся  знания  и  освоенные  способы  действия,  а  при  их

недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний и

методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ

(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально

существующую или потенциально значимую проблему?».

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:

 анализ и формулирование проблемы;

 формулирование темы проекта;

 постановка цели и задач проекта;

 составление плана работы;

 сбор информации/исследование;

 выполнение технологического этапа;

 подготовка и защита проекта;

 рефлексия,  анализ результатов  выполнения проекта,  оценка  качества

выполнения.
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При  организации  ПД  обязательно  учитывается  тот  факт,  что  в  любом

проекте должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с

чем  обучающиеся  должны  быть  сориентированы  на  то,  что,  прежде  чем

создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им

сначала  предстоит  найти  основания  для  доказательства  актуальности,

действенности и эффективности планируемого результата («продукта»).

Особенности  организации  проектной  деятельности  в  рамках  урочной

деятельности

Особенности  организации  проектной  деятельности  обучающихся  в

рамках  урочной  деятельности  так  же,  как  и  при  организации  учебных

исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть

направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в

рамках выполнения домашних заданий.

С учетом этого  при организации ПД обучающихся  в  урочное время

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений

проектирования:

 предметные проекты;

 метапредметные проекты.

В  отличие  от  предметных  проектов,  нацеленных  на  решение  задач

предметного  обучения,  метапредметные  проекты  могут  быть

сориентированы  на  решение  прикладных  проблем,  связанных  с  задачами

жизненно-практического,  социального  характера  и  выходящих  за  рамки

содержания предметного обучения.

Формы  организации  проектной  деятельности  обучающихся  могут  быть

следующие:

 монопроект (использование содержания одного предмета);
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 межпредметный  проект  (использование  интегрированного  знания  и

способов учебной деятельности различных предметов);

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности,

выходящих за рамки предметного обучения).

В  связи  с  недостаточностью  времени  на  реализацию  полноценного

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на

уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих

практико- ориентированных проблем:

 какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?

 каким  должно  быть  средство  для  решения  проблемы...  (опишите,

смоделируйте)?

 как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?

 как выглядело... (опишите, реконструируйте)?

 как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными  формами  представления  итогов  проектной  деятельности

являются:

 материальный объект, макет, конструкторское изделие;

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).

Особенности организации проектной деятельности 

в рамках внеурочной деятельности

Особенности  организации  проектной  деятельности  обучающихся  в

рамках  внеурочной  деятельности  так  же,  как  и  при  организации  учебных

исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие
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возможности  для  организации,  подготовки  и  реализации  развернутого  и

полноценного учебного проекта.

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время

целесообразно  ориентироваться  на  реализацию  следующих  направлений

учебного проектирования:

 гуманитарное;

 естественно-научное;

 социально-ориентированное;

 инженерно-техническое;

 художественно-творческое;

 спортивно-оздоровительное;

 туристско-краеведческое.

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские;

 экспериментальные лаборатории;

 конструкторское бюро;

 проектные недели;

 практикумы.

Формами  представления  итогов  проектной  деятельности  во  внеурочное

время являются:

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);

 медийный  продукт  (плакат,  газета,  журнал,  рекламная  продукция,

фильм и др.);
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 публичное  мероприятие  (образовательное  событие,  социальное

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.);

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то,  что

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен

полученный  результат,  т.  е.  насколько  эффективно  этот  результат

(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и

др.) помогает решить заявленную проблему.

Оценка  результатов  УИД  должна  учитывать  то,  насколько

обучающимся  в  рамках  проведения  исследования  удалось

продемонстрировать базовые проектные действия:

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;

 умение определить оптимальный путь решения проблемы;

 умение планировать и работать по плану;

 умение  реализовать  проектный  замысел  и  оформить  его  в  виде

реального «продукта»;

 умение  осуществлять  самооценку  деятельности  и  результата,

взаимооценку деятельности в группе.

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:

 качество  защиты  проекта  (четкость  и  ясность  изложения  задачи;

убедительность  рассуждений;  последовательность  в  аргументации;

логичность и оригинальность);

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков,

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации);
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 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы,

грамотность изложения);

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные

вопросы,  аргументировать  и  отстаивать  собственную  точку  зрения,

участвовать в дискуссии).

Для обучающихся с НОДА, которые не могут самостоятельно работать

на компьютере в силу значительных нарушений манипулятивной функции

рук,  должно  быть  предоставлено  специальное  оборудование.  Также

необходим индивидуальный подбор и подключение встроенных специальных

возможностей компьютера.

Проектная деятельность предполагает не только обмен информацией и

способами действий, но умение работать совместно с партнерами. Педагоги

помогают  организовать  в  проектной  группе  взаимопонимание,

взаимоуважение, групповые обсуждения для принятия совместных решений,

оказывают помощь в четком формулировании целей группы и стимулируют

проявления инициативы обучающихся для достижения этих целей.

В результате проектной деятельности обучающимися с НОДА должны

быть достигнуты результаты, обеспечивающие решение прикладных задач.

Педагогам необходимо оказывать помощь обучающимся с НОДА в выборе

проекта, направления исследования и его конечного результата. Это связано

с тем,  что обучающиеся с  НОДА к началу обучения на уровне основного

общего  образования,  как  правило,  еще  не  обладают  навыками

самостоятельной  работы,  им  требуется  значительная  организационная

помощь  руководителя  проекта,  и  важной  задачей  выступает  постепенный

перевод  обучающегося  с  НОДА  к  более  самостоятельной  работе  над

проектом. Трудности реализации проектной деятельности связаны с тем, что

у  обучающихся  с  НОДА  отмечается  недостаточная  познавательная

активность, проявляющейся в пониженном интересе к проектным заданиям,

низкая  работоспособность,  медлительность  и  трудности  переключения
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внимания,  истощаемость  психических  процессов.  Так  как  проектная

деятельность  требует  значительного  интеллектуального  напряжения  от

обучающихся,  то  педагогам  необходимо  обеспечить  регулярное

организационное  сопровождение  этой  деятельности,  что  позволит  достичь

планируемых  результатов.  Значительную  помощь  в  выборе  и  реализации

проекта  могут  оказывать  тьюторы,  которые  осуществляют  сопровождение

обучающихся с НОДА в образовательной организации.

Проектная деятельность может осуществлять как индивидуально, так и

коллективно.  В  состав  участников  проектной  работы  могут  входить  не

только обучающиеся с НОДА (одного или разных возрастов), но и родители,

и  педагоги.  Так  же  возможно  включение  в  проектную  деятельность

нормативных сверстников (одноклассников из инклюзивного класса, друзей,

членов семьи подросткового возраста).

2.2.3.Организационный раздел

Для реализации программы развития УУД у обучающихся с НОДА в

образовательной организации создается рабочая группа, включающая в себя

учителей и специалистов сопровождения при необходимости.    

Рабочая  группа  реализует  свою  деятельность  по  следующим

направлениям:

разработка  плана  координации  деятельности  учителей-предметников,

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе

ПООП и ПРП; 
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 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-ис-

следовательской  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;
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 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том

числе  с  использованием  информационных ресурсов  образовательной

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.

2.2.3. Программа воспитания 

Программа  воспитания  обучающихся  с  НОДА  по  содержанию

соответствует   основной  образовательной  программе   основного  общего

образования  с учетом особых  образовательных потребностей обучающихся

с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

2.3.1. Пояснительная записка

Программа  воспитания  является  обязательной  частью  основных

образовательных программ.

Назначение: программа  воспитания  направлена  на  решение  проблем

гармоничного  вхождения  обучающихся  в  социальный мир  и  налаживания

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа  воспитания  показывает,  каким  образом  педагогические
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работники  (учитель,  классный  руководитель,  заместитель  директора,

старший вожатый и т. п.) могут реализовать воспитательный потенциал их

совместной  с  обучающимися  деятельности  и  тем  самым  сделать  свою

образовательную организацию воспитывающей организацией.

В  центре  программы  воспитания  в  соответствии  с  ФГОС  находится

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о

различных  аспектах  развития  России  и  мира.  Одним  из  результатов

реализации  программы  является  приобщение  обучающихся  к  российским

традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам  поведения  в

российском  обществе.  Программа  призвана  обеспечить  достижение

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование

основ российской идентичности;  готовность  к  саморазвитию; мотивация к

познанию  и  обучению;  ценностные  установки  и  социально-значимые

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.

Рабочая  программа  воспитания  БОУ  г.Омска  «Средняя

общеобразовательная школа № 3» включает в себя четыре основных раздела:

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации

воспитательного процесса

Бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города  Омска  «Средняя

общеобразовательная школа № 3» дата основания школы 1957 год.

Школа  расположена  в  микрорайоне  «Радуга»,  населения  которого

проживают в высотных домах и в частном секторе. 

В  школе  обучаются  920 обучающихся:  12  опекаемых детей,  121 -  из

многодетных  семей,  неблагополучных  -  18  .  Неполные  семьи  составляют

60%, полные - 40% от общего количества.

Традиционно  в  школе  проходят  коллективные  мероприятия:

«Здравствуй,  школа!»,  «Вахта  памяти» (посвященная выпускникам школы,

погибшим  в  горячих  точках),  фестиваль  «Успех»,  «Славим  имя  твое,

Солдат»,  «Смотр  строя  и  песни»,  «Эстафета  Памяти»,  фестиваль-конкурс
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патриотической песни,  общешкольный проект «Бессмертный полк школы №

3», спортивный праздник  «День здоровья».

На  протяжении  многих  лет  в  учреждение  действует  Детское

общественное  объединение  «Школьная  республика»  в  которое  входят

следующие  отряды:  АДД  «Забота»,  ЮИД  «Зеленая  волна»,  ДЮП

«Искорки»,  совет  старшеклассников.  Работает  школьный  спортивный

клуб.

В социуме школы находятся АО «ОНИИП», БДОУ «Детский сад № 12»,

БДОУ  «Детский  сад  №  21»,  ДЮСШ,  библиотеки  им.  П.Васильева,

им.З.Космодемьянской,  БОУ  ДОД  «Школа  искусств  №  13»,  КДЦ  им.

Свердлова,  СК  «Искра»,  КТОС  «Радуга»,  социальный  центр  «Родник»

благодаря чему сложилась система воспитательной работы, направленная на

расширение образовательного пространства, развитие и воспитание личности

во внеурочное время.

Школа тесно сотрудничает с различными учебными и общественными

организациями:  Сибирским профессиональным колледжем,  ОмГУ,  Омской

юридической академией, БУ «Омским областным центром профориентации»,

что позволяет разрабатывать и реализовывать совместные дополнительные

образовательные  программы,  участвовать  в  конкурсах  и  олимпиадах

различного  уровня  направленных  на  повышение  качества  обучения

школьников и успешное поступление в учебные заведения.  

Налажен тесный контакт с подшефным предприятием  АО «ОНИИП»

экскурсии на предприятия,  совместные праздничные мероприятия,   летняя

занятость учащихся, заводская премия лучшим обучающимся.

Педагогический коллектив работает в тесном сотрудничестве с театрами

и музеями города Омска.

По работе с «Трудными детьми», с детьми «группы риска» совместная

работа ведется с социальным центром «Родник», ОП №4.

2.3.3. Цель и задачи воспитания
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Современный  российский  национальный  воспитательный  идеал  —

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,

принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

В соответствии  с  этим  идеалом  и  нормативными  правовыми  актами

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся

в  школе:  создание  условий для  личностного  развития,  самоопределения  и

социализации  обучающихся  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, природе и окружающей

среде.

Задачи  воспитания обучающихся  в  школе:  усвоение  ими  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 и социальных отношений, применения полученных знаний и

сформированных отношений в жизни, практической деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 

воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 
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на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования.

Направления

воспитания

Целевые ориентиры

Гражданское

Патриотическое

Знающий и любящий свою малую родину, свой край.

Имеющий  представление  о  своей  стране,  Родине  –

России, ее территории, расположении.

Сознающий  принадлежность  к  своему  народу,

проявляющий уважение к своему и другим народам.

Сознающий свою принадлежность к общности граждан

России;

Понимающий  свою  сопричастность  прошлому,

настоящему и будущему своей малой родины, родного

края, своего народа, российского государства.

Имеющий  первоначальные  представления  о  своих

гражданских правах и обязанностях,  ответственности в

обществе.

Понимающий  значение  гражданских  символов

(государственная  символика  России,  своего  региона),

праздников,  мест  почитания  героев  и  защитников

Отечества, проявляющий к ним уважение.
Духовно-

нравственное

Сознающий  ценность  каждой  человеческой  жизни,

признающий индивидуальность и достоинство каждого

человека.

Умеющий  анализировать  свои  и  чужие  поступки  с

позиции их соответствия нравственным нормам, давать

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них.

Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,
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готовность оказывать помощь, выражающий неприятие

любых  форм  поведения,  причиняющего  физический  и

моральный вред другим людям.

Понимающий  необходимость  нравственного

совершенствования,  роли  в  этом  личных  усилий

человека, проявляющий готовность к самоограничению

своих потребностей.

Владеющий  первоначальными  навыками  общения  с

людьми разных народов, вероисповеданий.

Знающий  и  уважающий  традиции  и  ценности  своей

семьи, российские традиционные семейные ценности (с

учетом этнической, религиозной принадлежности).

Владеющий  первоначальными  представлениями  о

единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного

пространства России, о языке как основе национального

самосознания.

Сознающий  нравственную  и  эстетическую  ценность

литературы,  родного  языка,  русского  языка,

проявляющий интерес к чтению.

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в

обществе.
Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной

культуре,  восприимчивость  к  разным видам искусства,

творчеству  своего  народа,  отечественной  и  мировой

художественной культуре.

Проявляющий стремление к самовыражению в разных

видах художественной деятельности, искусства.

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в

быту, природе, искусстве, творчестве людей.
Физическое Соблюдающий  основные  правила  здорового  и

безопасного  для себя и других людей образа  жизни,  в
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том числе в информационной среде.

Ориентированный  на  физическое  развитие,  занятия

физкультурой и спортом.

Бережно  относящийся  к  физическому  здоровью  и

душевному состоянию своему и других людей.

Владеющий  основными  навыками  личной  и

общественной гигиены, безопасного поведения в быту,

природе, обществе.

Сознающий  и  принимающий  свою  половую

принадлежность, соответствующие ей психофизические

и поведенческие особенности с учетом возраста.
Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека,

семьи, народа, общества и государства.

Проявляющий  уважение  к  труду,  людям  труда,

бережное  отношение  к  результатам  своего  труда  и

других людей, прошлых поколений.

Выражающий желание участвовать в различных видах

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.

Проявляющий интерес к разным профессиям.
Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды,

зависимость жизни людей от природы.

Способный правильно оценивать влияние людей, в том

числе  собственного  поведения,  на  состояние  природы,

окружающей среды.

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение,

неприятие  действий,  приносящих  вред  природе,

особенно живым существам.

Выражающий  готовность  осваивать  первоначальные

навыки  охраны  природы,  окружающей  среды  и

действовать  в  окружающей  среде  в  соответствии  с

экологическими нормами.
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Познавательное Выражающий  познавательные  интересы,  активность,

инициативность, любознательность и самостоятельность

в познании.

Обладающий  первоначальными  представлениями  о

природных  и  социальных  объектах  как  компонентах

единого  мира,  многообразии  объектов  и  явлений

природы,  о  связи  мира  живой  и  неживой  природы,  о

науке, научном знании, научной картине мира.

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному

знанию в разных областях.

Обладающий  первоначальными  навыками

исследовательской деятельности.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования.

Направления

воспитания

Целевые ориентиры

Гражданское Знающий  и  принимающий  свою  российскую

гражданскую  идентичность  в  поликультурном,

многонациональном  и  многоконфессиональном

российском  обществе,  в  современном  мировом

сообществе.

Проявляющий  уважение,  ценностное  отношение  к

государственным  символам  России,  праздникам,

традициям народа России.

Понимающий  и  принимающий  свою  сопричастность

прошлому,  настоящему  и  будущему  народа  м России,

тысячелетней истории российской государственности.

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав

и свобод.
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Ориентированный  на  участие  на  основе

взаимопонимания  и  взаимопомощи  в  разнообразной

социально  значимой  деятельности,  в  том  числе

гуманитарной  (добровольческие  акции,  помощь

нуждающимся и т.п.).

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том

числе  самоуправлении),  местного  сообщества,  родного

края.

Выражающий  неприятие  любой  дискриминации

граждан,  проявлений  экстремизма,  терроризма,

коррупции в обществе.
Патриотическое Сознающий  свою  этнокультурную  идентичность,

любящий свой народ, его традиции, культуру.

Проявляющий  уважение,  ценностное  отношение  к

историческому и культурному наследию своего и других

народов  России,  символам,  праздникам,  памятникам,

традициям народов, проживающих в родной стране.

Сознающий  себя  патриотом  своего  народа  и  народа

России  в  целом,  свою  общероссийскую  культурную

идентичность.

Проявляющий  интерес  к  познанию  родного  языка,

истории,  культуры своего  народа,  своего  края,  других

народов России. 

Знающий  и  уважающий  боевые  подвиги  и  трудовые

достижения  своих  земляков,  жителей  своего  края,

народа  России,  героев  и  защитников  Отечества  в

прошлом и современности.

Знающий и уважающий достижения нашей общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях.

79



Духовно-

нравственное

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной

культуры своего народа, других народов России.

Выражающий готовность оценивать свое поведение и

поступки,  поведение  и  поступки  других  людей  с

позиций  традиционных  российских  духовно-

нравственных,  социокультурных  ценностей  и  норм  с

учетом осознания последствий поступков.

Ориентированный  на  традиционные  духовные

ценности  и  моральные  нормы  народов  России,

российского  общества  в  ситуациях  нравственного

выбора.

Выражающий  неприятие  аморальных,  асоциальных

поступков, поведения, противоречащих традиционным в

России духовно-нравственным ценностям и нормам.

Сознающий свою свободу и ответственность личности

в  условиях  индивидуального  и  общественного

пространства.

Понимающий  ценность  межрелигиозного,

межнационального согласия людей, граждан, народов в

России, умеющий общаться с людьми разных народов,

вероисповеданий.

Выражающий уважительное отношение к религиозным

традициям  и  ценностям  народов  России,  религиозным

чувствам сограждан.

Проявляющий  уважение  к  старшим,  к  российским

традиционным  семейным  ценностям,  институту  брака

как  союзу  мужчины  и  женщины  для  создания  семьи,

рождения и воспитания детей.

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части 
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духовной культуры своего народа, российского 

общества, устойчивый интерес к чтению. 

Эстетическое Проявляющий  восприимчивость  к  разным  видам

искусства, понимание его эмоционального воздействия,

влияния на душевное состояние и поведение людей.

Знающий  и  уважающий  художественное  творчество

своего и других народов,  понимающий его значение в

культуре.

Сознающий  значение  художественной  культуры  как

средства  коммуникации  и  самовыражения  в

современном  обществе,  значение  нравственных  норм,

ценностей, традиций в искусстве.

Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и

мирового  художественного  наследия,  роли  народных

традиций и народного творчества в искусстве.

Ориентированный на самовыражение в  разных видах

искусства, художественном творчестве.
Физическое Понимающий  ценность  жизни,  здоровья  и

безопасности  человека  в  обществе,  значение  личных

усилий человека в сохранении здоровья своего и других

людей.

Выражающий  установку  на  здоровый  образ  жизни

(здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил,

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная

физическая активность).

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение,

употребление  алкоголя,  наркотиков,  игровая  и  иные

формы зависимостей), понимание их последствий, вреда

для физического и психического здоровья.

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том
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числе  безопасного  поведения  в  информационной,

интернет-среде.

Способный  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям,

меняющимся  социальным,  информационным  и

природным  условиям,  в  том  числе  осмысляя

собственный опыт. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и

других  людей,  стремящийся  управлять  собственным

эмоциональным состоянием.

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям.

Трудовое Уважающий труд,  результаты  трудовой  деятельности

своей и других людей.

Выражающий  готовность  к  участию  в  решении

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей

местности)  технологической  и  социальной

направленности, способный инициировать, планировать

и выполнять такого рода деятельность.

Проявляющий  интерес  к  практическому  изучению

профессий и труда различного рода на основе изучаемых

предметных знаний.

Сознающий  важность  обучения  труду,  накопления

навыков  трудовой  деятельности  на  протяжении  жизни

для  успешной  профессиональной  самореализации  в

обществе.

Понимающий необходимость человека адаптироваться

в  профессиональной  среде  в  условиях  современного

технологического  развития,  выражающий готовность  к

такой адаптации.
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Понимающий  необходимость  осознанного  выбора  и

построения  индивидуальной траектории  образования  и

жизненных  планов  получения  профессии,  трудовой

деятельности  с  учетом  личных  и  общественных

интересов и потребностей.
Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных

и социальных наук для решения задач в области охраны

окружающей  среды,  планирования  своих  поступков  и

оценки  их  возможных  последствий  для  окружающей

среды.

Понимающий  глобальный  характер  экологических

проблем,  путей  их  решения,  значение  экологической

культуры в современном мире.

Выражающий  неприятие  действий,  приносящих  вред

природе, окружающей среде.

Сознающий  свою  ответственность  как  гражданина  и

потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,

технологической и социальной сред.

Выражающий  готовность  к  участию  в  практической

деятельности  экологической,  природоохранной

направленности.
Познавательное Выражающий  познавательные  интересы  в  разных

предметных  областях  с  учетом  индивидуальных

способностей, достижений.

Ориентированный в деятельности на систему научных

представлений  о  закономерностях  развития  человека,

природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с

природной и социальной средой.

Развивающий  личные  навыки  использования

различных средств познания, накопления знаний о мире

(языковая,  читательская  культура,  деятельность  в
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информационной, цифровой среде).

Демонстрирующий  навыки  наблюдений,  накопления

фактов,  осмысления  опыта  в  естественнонаучной  и

гуманитарной  областях  познания,  навыки

исследовательской деятельности.

Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на  уровне  среднего

общего образования

Направления

воспитания

Целевые ориентиры

Гражданское Осознанно  выражающий  свою  российскую

гражданскую  идентичность  в  поликультурном,

многонациональном  и  многоконфессиональном

российском  обществе,  современном  мировом

сообществе.

Сознающий  свое  единство  с  народом  России  как

источником  власти  и  субъектом  тысячелетней

российской  государственности,  с  Российским

государством,  ответственность  за  развитие  страны,

российской государственности в настоящем и будущем.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство

народа России и Российского государства,  сохранять и

защищать  историческую  правду  о  Российском

государстве в прошлом и в современности.

Ориентированный на активное гражданское участие на

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод

сограждан,  уважения  к  историческому  и  культурному

наследию России.

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой

дискриминации  в  обществе  по  социальным,
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национальным,  расовым,  религиозным  признакам,

проявлений  экстремизма,  терроризма,  коррупции,

антигосударственной деятельности.

Обладающий  опытом  гражданской  социально

значимой  деятельности  (в  школьном  самоуправлении,

добровольчестве,  экологических,  природоохранных,

военно-патриотических  и  др.  объединениях,  акциях,

программах).
Патриотическое Выражающий  свою  этнокультурную  идентичность,

демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре

на основе любви к своему народу, знания его истории и

культуры. 

Сознающий  себя  патриотом  своего  народа  и  народа

России  в  целом,  деятельно  выражающий  чувство

причастности к многонациональному народу России,  к

Российскому  Отечеству,  свою  общероссийскую

культурную идентичность.

Проявляющий  деятельное  ценностное  отношение  к

историческому и культурному наследию своего и других

народов России, к национальным символам, праздникам,

памятникам,  традициям  народов,  проживающих  в

родной стране – России.

Проявляющий  уважение  к  соотечественникам,

проживающим за рубежом, поддерживающий их права,

защиту  их  интересов  в  сохранении  общероссийской

культурной идентичности.
Духовно-

нравственное

Проявляющий  приверженность  традиционным

духовно-нравственным  ценностям,  культуре  народов

России  (с  учетом  мировоззренческого,  национального,

религиозного  самоопределения  семьи,  личного

самоопределения).
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Действующий  и  оценивающий  свое  поведение  и

поступки,  поведение  и  поступки  других  людей  с

позиций  традиционных  российских  духовно-

нравственных,  социокультурных  ценностей  и  норм  с

учетом осознания последствий поступков.

Сознающий  и  деятельно  выражающий  понимание

ценности  каждой  человеческой  личности,  свободы

мировоззренческого  выбора,  самоопределения,

отношения  к  религии  и  религиозной  принадлежности

человека.

Проявляющий уважение к представителям различных

этнокультурных групп, традиционных религий народов

России,  национальному  достоинству,  религиозным

убеждениям  с  учетом  соблюдения  конституционных

прав и свобод всех граждан.

Понимающий  и  деятельно  выражающий  ценность

межрелигиозного,  межнационального  согласия  людей,

граждан, народов в России.

Способный  вести  диалог  с  людьми  разных

национальностей,  религиозной  принадлежности,

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели

и сотрудничать для их достижения.

Ориентированный  на  создание  устойчивой  семьи  на

основе российских традиционных семейных ценностей,

понимании брака как  союза мужчины и женщины для

создания  семьи,  рождения  и  воспитания  в  ней  детей,

неприятия  насилия  в  семье,  ухода  от  родительской

ответственности.

Обладающий  сформированными  представлениями  о

ценности  и  значении  в  отечественной  и  мировой
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культуре  языков  и  литературы  народов  России,

демонстрирующий  устойчивый  интерес  к  чтению  как

средству  познания  отечественной  и  мировой духовной

культуры.
Эстетическое Знающий  и  уважающий  художественное  творчество

своего  народа,  других  народов,  понимающий  его

значение в культуре. 

Критически  оценивающий и  деятельно  проявляющий

понимание эмоционального воздействия  искусства,  его

влияния на душевное состояние и поведение людей.

Деятельно  проявляющий понимание  художественной

культуры как средства коммуникации и самовыражения

в современном обществе, значение нравственных норм,

ценностей, традиций в искусстве.

Ориентированный  на  осознанное  самовыражение  в

разных видах  искусства,  художественном творчестве  с

учетом  российских  традиционных  духовных  и

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство

собственного быта.

Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и

мирового  художественного  наследия,  роли  народных

традиций и народного творчества в искусстве.
Физическое Понимающий  и  выражающий  в  практической

деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности,

значение  личных  усилий  в  сохранении  и  укреплении

своего здоровья, здоровья других людей.

Выражающий  на  практике  установку  на  здоровый

образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиены,

режим  занятий  и  отдыха,  физическая  активность),

стремление  к  физическому  самосовершенствованию,

соблюдающий  и  пропагандирующий  безопасный  и
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здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие

вредных  привычек  (курение,  употребление  алкоголя,

наркотиков,  любые  формы  зависимостей),

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде,

понимание  их  вреда  для  физического  и  психического

здоровья.

Соблюдающий  правила  личной  и  общественной

безопасности,  в  том  числе  безопасного  поведения  в

информационной среде.

Развивающий  свои  способности  адаптироваться  к

стрессовым  ситуациям  в  общении,  в  разных

коллективах,  к  меняющимся  социальным,

информационным и природным условиям.

Демонстрирующий  навыки  рефлексии  своего

физического  и  психологического  состояния,  состояния

окружающих  людей  с  точки  зрения  безопасности,

сознательного  управления  своим  эмоциональным

состоянием,  готовность  и  умения  оказывать  первую

помощь себе и другим людям.
Трудовое Уважающий  труд,  результаты  труда,  собственность,

материальные ресурсы и средства свои и других людей,

трудовые  и  профессиональные  достижения  своих

земляков,  их  социально  значимый  вклад  в  развитие

своего поселения, края, страны.

Проявляющий  сформированные  навыки  трудолюбия,

готовность к честному труду.

Участвующий  практически  в  социально  значимой

трудовой  деятельности  разного  вида  в  семье,  школе,

своей  местности,  в  том  числе  оплачиваемом  труде  в
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каникулярные  периоды,  с  учетом  соблюдения  норм

трудового законодательства.

Способный  к  творческой  созидательной  социально

значимой  трудовой  деятельности  в  различных

социально-трудовых  ролях,  в  том  числе

предпринимательской  деятельности  в  условиях

самозанятости или наемного труда.

Ориентированный  на  осознанный  выбор  сферы

трудовой, профессиональной деятельности в российском

обществе  с  учетом  личных  жизненных  планов,

потребностей своей семьи, общества.

Выражающий  осознанную  готовность  получения

профессионального  образования,  к  непрерывному

образованию  в  течение  жизни  как  условию  успешной

профессиональной и общественной деятельности.

Понимающий  специфику  трудовой  деятельности,

регулирования трудовых отношений, самообразования и

профессиональной  самоподготовки  в  информационном

высокотехнологическом  обществе,  готовый  учиться  и

трудиться в современном обществе.
Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность

экологической культуры на основе понимания влияния

социально-экономических  процессов  на  окружающую

природную среду.

Применяющий  знания  социальных  и  естественных

наук для решения задач по охране окружающей среды.

Выражающий  деятельное  неприятие  действий,

приносящих вред природе, окружающей среде.

Знающий  и  применяющий  умения  разумного,

бережливого природопользования в быту, общественном
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пространстве.

Имеющий  и  развивающий  опыт  экологически

направленной,  природоохранной,  ресурсосберегающей

деятельности, участвующий в его приобретении другими

людьми.
Познавательное Деятельно  выражающий  познавательные  интересы  в

разных  предметных  областях  с  учетом  своих

способностей, достижений.

Обладающий представлением о научной картине мира

с  учетом  современных  достижений  науки  и  техники,

достоверной научной информации, открытиях мировой и

отечественной науки.

Выражающий  навыки  аргументированной  критики

антинаучных  представлений,  идей,  концепций,  навыки

критического мышления.

Сознающий  и  аргументированно  выражающий

понимание  значения  науки,  научных  достижений  в

жизни  российского  общества,  в  обеспечении  его

безопасности,  в  гуманитарном,  социально-

экономическом развитии России в современном мире.

Развивающий  и  применяющий  навыки  наблюдений,

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта

в  естественнонаучной  и  гуманитарной  областях

познания, исследовательской деятельности.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  будет

способствовать решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых

дел,  поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,

проведения и анализа в школьном сообществе;
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реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании

школьников,  поддерживать активное участие классных сообществ в жизни

школы;

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

объединения,  работающие  по  школьным  программам  внеурочной

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,

поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  занятий  с

учащимися; 

инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  –  как  на

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских

общественных объединений и организаций;

организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и

реализовывать их воспитательный потенциал;

организовывать профориентационную работу со школьниками;

организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их

воспитательный потенциал; 

развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее

воспитательные возможности;

организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или

законными представителями, направленную на совместное решение проблем

личностного развития детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что

станет  эффективным  способом  профилактики  антисоциального  поведения

школьников.

Направления воспитания 

Программа  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной

деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания:
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 гражданское  воспитание,  формирование  российской  гражданской

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации,

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту

тысячелетней  Российской  государственности,  изучение  и  уважение  прав,

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации;

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю,

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование

общероссийской культурной идентичности;

 духовно-нравственное  воспитание обучающихся  на  основе

духовно-нравственной  культуры  народов  России,  традиционных  религий

народов  России,  формирование  традиционных  российских  семейных

ценностей;  воспитание  честности,  доброты,  милосердия,  сопереживания,

справедливости,  коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на

основе  российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к

лучшим образцам отечественного и мирового искусства;

 физическое  воспитание:  развитие  физических  способностей  с

учётом  возможностей  и  состояния  здоровья,  формирование  культуры

здорового  образа  жизни,  эмоционального  благополучия,  личной  и

общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

 трудовое воспитание:  воспитание уважения к труду,  трудящимся,

результатам  труда  (своего  и  других  людей),  ориентации  на  трудовую

деятельность,  получение  профессии,  личностное  самовыражение  в

продуктивном,  нравственно  достойном  труде  в  российском  обществе,  на

достижение  выдающихся  результатов  в  труде,  профессиональной

деятельности;

 экологическое  воспитание: формирование  экологической

культуры,  ответственного,  бережного  отношения  к  природе,  окружающей
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среде  на  основе  российских  традиционных  духовных  ценностей,  навыков

охраны и защиты окружающей среды;

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию

себя  и  других  людей,  природы  и  общества,  к  получению  знаний,

качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей.

2.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из

них представлено в соответствующем модуле.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных

дел,  в  которых  принимает  участие  большая  часть  школьников  и  которые

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно

педагогами  и  детьми.  Ключевые  дела обеспечивают  включенность  в  них

большого  числа  детей  и  взрослых,  способствуют  интенсификации  их

общения,  ставят  их в  ответственную позицию к  происходящему  в  школе.

Введение  ключевых  дел  в  жизнь  школы  помогает  преодолеть

мероприятийный характер воспитания,  сводящийся к набору мероприятий,

организуемых педагогами для детей.

Для  этого  в  образовательной  организации  используются  следующие

формы работы:

На внешкольном уровне:

Социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,

экологической,  патриотической,  трудовой  направленности),

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: «Неделя

добра», акция «Георгиевская лента», месячник по благоустройству и очистке

территории, «Очистим озеро Чередовое»;
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открытые  дискуссионные  площадки  –  регулярно  организуемый

комплекс  открытых  дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в

рамках  которых  обсуждаются  насущные  поведенческие,  нравственные,

социальные проблемы,  касающиеся  жизни школы,  района,  страны:  проект

РДШ «Классные встречи»;

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с АО

«ОНИИП» , семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые

открывают  возможности  для  творческой  самореализации  школьников  и

включают  их  в  деятельную  заботу  об  окружающих:  по  увековечиванию

памяти  павших  в  борьбе  за  независимость  нашей  Родины  (проведение

митингов (совместно с ОАО ОмПО «Иртыш» и Администрацией ЛАО) игра

«Зарница», возложение цветов в сквере борцов революции), праздник спорта.

На школьном уровне:

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие

(театрализованные,  музыкальные,  литературные и  т.п.)  дела,  связанные  со

значимыми  для  детей  и  педагогов  знаменательными  датами  и  в  которых

участвуют  все  классы  школы:  «День  науки»,  «День  здоровья»,  «Битва

хоров»;

-  торжественные  ритуалы -  посвящения,  связанные  с  переходом

учащихся  на следующую ступень  образования,  символизирующие

приобретение  ими  новых  социальных  статусов  в  школе  и  развивающие

школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай

начальная  школа»,  фестиваль  знания  и  творчества,  церемония  вручения

аттестатов;

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за

активное  участие  в  жизни  школы,  защиту  чести  школы  в  конкурсах,

соревнованиях,  олимпиадах,  значительный  вклад  в  развитие  школы.

Способствует  поощрению  социальной  активности  детей,  развитию
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позитивных  межличностных  отношений  между  педагогами  и

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу:

Фестиваль «Успех».

На уровне классов:

-  выбор  и  делегирование представителей  классов  в  Совет

старшеклассников  обучающихся,  ответственных  за  подготовку

общешкольных ключевых дел;

-  участие школьных  классов  в  реализации  общешкольных  ключевых

дел;

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных

ключевых  дел,  участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы

в  одной  из  возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,

исполнителей,  ведущих,  декораторов,  музыкальных  редакторов,

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных

за приглашение и встречу гостей и т.п.);

-  индивидуальная помощь ребенку (при необходимости)  в  освоении

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

-  наблюдение  за  поведением  ребенка в  ситуациях  подготовки,

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

-  при  необходимости коррекция  поведения  ребенка через  частные

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми,

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или

иной фрагмент общей работы.

Модуль «Классное руководство»
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Осуществляя  работу  с  классом,  классный  руководитель  организует

работу  с  коллективом  класса;  индивидуальную  работу  с  учащимися

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе;

работу с родителями учащихся или их законными представителями.

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для

становления  личности  ребёнка,  входящего  в  современный  ему  мир,

воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни.

 Направления деятельности классного руководителя: 

1.  Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.

Формы и виды деятельности:

 - наблюдение;

-  изучение  личных  дел  обучающихся,  собеседование  с  учителями  –

предметниками, медицинским работником школы;

-  использование  опросников,  которые  дают  возможность  изучить

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса. 

- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного

развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

-  совместное  подведение  итогов  и  планирования  каждого  месяца

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности;

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника»,

походы в театр,   концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

-  установление  позитивных  отношений  с  другими  классными

коллективами (через подготовку и проведение КТД);

 -  сбор  информации  об  увлечениях  и  интересах  обучающихся  и  их

родителей,  чтобы найти лидеров для организации интересных и полезных

дел;

- создание ситуации выбора и успеха. 
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3. Формирование и развитие коллектива класса

 Формы и виды деятельности: 

-  изучение  учащихся  класса  (потребности,  интересы,  склонности  и

другие  личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),

отношений,  общения  и  деятельности  в  классном  коллективе  с  помощью

наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в

деятельности  и  для  определения  уровня  социальной  активности

обучающихся; 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

-  проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности

классного  коллектива  с  помощью  организационно-  деятельностной  игры,

классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», «Мой класс сегодня и

завтра», оформление классного уголка.

 проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции

каждого ребенка в беседе,  предоставления школьникам возможности обсу-

ждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания

благоприятной среды для общения.  (по индивидуальному плану классного

руководителя)

 4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

- заполнение  с  учащимися  «Портфолио»,  т.е.  «портфолио»  как

«источник успеха» учащихся класса; 

- работа  классного  руководителя  с  учащимися,  находящимся  в

состоянии стресса и дискомфорта; 

- предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное

поручение в классе;

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 
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5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими

трудности  по  отдельным  предметам  направлена  на  контроль  за

успеваемостью учащихся класса.

 6. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Формы  и  виды  работы:  посещение  учебных  занятий,  регулярные

консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками,

педагогические  советы  по  проблемам  класса,  индивидуальные  беседы  с

учащимися и их родителями, работа с педагогом - психологом 

7.  Работа  с  обучающимися,  состоящими на различных видах учёта,  в

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

 Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением.

- Формы  и  виды  работы:  вовлечение  детей  в  кружковую  работу,

наделение общественными поручениями в классе делегирование отдельных

поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности

осуществляется преимущественно через:

■ вовлечение  обучающихся  в  интересную  и  полезную  для  них

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней,

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего

личностного  развития  социально  значимые  отношения,  получить  опыт

участия в социально значимых делах;

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

взрослых  общностей,  которые  могли  бы  объединять  обучающихся  и

педагогических  работников  общими  позитивными  эмоциями  и

доверительными отношениями друг к другу;

■ создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам

определенные социально значимые формы поведения;
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■ поддержку  обучающихся  с  ярко  выраженной  лидерской  позицией  и

установку на сохранение и поддержание накопленных социально значимых

традиций;

■ поощрение  педагогическими  работниками  детских  инициатив  и

детского самоуправления.

Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной

деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее

видов:

■ Познавательная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,

направленные  на  передачу  обучающимся  социально  значимых  знаний,

развивающие их любознательность,  позволяющие привлечь их внимание к

экономическим,  политическим,  экологическим,  гуманитарным  проблемам

нашего  общества,  формирующие  их  гуманистическое  мировоззрение  и

научную картину мира.

■ Художественное  творчество.  Курсы  внеурочной  деятельности,

создающие  благоприятные  условия  для  просоциальной  самореализации

обучающихся,  направленные  на  раскрытие  их  творческих  способностей,

формирование  чувства  вкуса  и  умения  ценить  прекрасное,  на  воспитание

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нрав-

ственное развитие.

■ Проблемно-ценностное  общение.  Курсы  внеурочной  деятельности,

направленные  на  развитие  коммуникативных  компетенций  обучающихся,

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать

других,  уважать  чужое  мнение  и  отстаивать  свое  собственное,  терпимо

относиться к разнообразию взглядов людей.

■ Туристско-краеведческая  деятельность.  Курсы  внеурочной

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему

краю,  его  истории,  культуре,  природе,  на  развитие  самостоятельности  и
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ответственности  обучающихся,  формирование  у  них  навыков

самообслуживающего труда.

■ Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие

их  ценностного  отношения  к  своему  здоровью,  побуждение  к  здоровому

образу  жизни,  воспитание  силы  воли,  ответственности,  формирование

установок на защиту слабых.

■ Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные

на  развитие  творческих  способностей  обучающихся,  воспитание  у  них

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.

■ Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные

на  раскрытие  творческого,  умственного  и  физического  потенциала

обучающихся,  развитие  у  них  навыков  конструктивного  общения,  умений

работать в команде.

Для  реализации  рабочих  программ  внеурочной  деятельности

привлекаются организации и учреждения дополнительного образования: БОУ

ДО «ДШИ №13 г.Омска», БУК г.Омска «Библиотека им.П.Васильева», БОУ

ДО «Дом детского творчества ЛАО г.Омска» , АО «ОНИИП», БУ «Областной

центр профориентации», учебные заведения города Омска,  музеи «Омский

краеведческий  музей»,  «Музей  воинской  славы  Омичей»,  «Музей

просвещения»,  «Россия  –  моя  история»,  Омские  театры.  Внеурочная

деятельность может проходить не только в помещении БОУ г.Омска «Средняя

общеобразовательная школа № 3», но и на территории другого учреждения

(организации. Спортивный комплекс, музей, театр и др.

Реализуют  программы  внеурочной  деятельности  в  БОУ  г.Омска

«Средняя общеобразовательная школа № 3» все педагогические работники

данной  организации  (учителя-предметники,  классные  руководители)

привлекается социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь.

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления с 2019
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года  кроме  секции баскетбол,  через  систему  общешкольных мероприятий:

День здоровья, веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья», «Отцы и

дети»; пионербол, «Рыцари», «Спорт. Грация. Красота»

Социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития

высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России,

принимающего  судьбу  Отечества  как  свою личную,  осуществляется  также

через  систему  общешкольных  мероприятий:  классных  часов  посвященных

дням  воинской  славы  (по  плану  классного  руководителя),Вахта  памяти,

посвященная  выпускникам  нашей  школы  погибших  в  горячих  точках,

реализация  проекта  «Бессмертный  полк  БОУ  г.  Омска  «Средняя  обще-

образовательная школа № 3», фестиваль – конкурс патриотической песни, для

обучающихся  1-4  классов  «Битва  хоров»,   конкурс  смотр  строя  и  песни,

экскурсии  в  музеи.  Проведение  и  участие  в  акциях:  «Письмо  солдату»,

«Посылка солдату».

Выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической работы

во  внеурочное  время  осуществляется  с  учетом  интересов  учащихся,

квалификации руководителей, состояния учебно-материальной базы, наличия

организаций  и  учреждений,  способных  оказать  необходимую  помощь.  Со

школой  находятся  в  творческом  контакте  городские  организации:  совет

ветеранов, библиотека им.П.Васильева, музеи, театры. 

Развитие  эмоциональной  сферы  ребенка,  чувства  прекрасного,

творческих  способностей,  формирование  коммуникативной  и

общекультурной компетенции

Реализуется  через  курс  внеурочной  деятельности  «Музыкальный

ключик», «Творческая мастерская».

Развитие  личность обучающихся, их творческие способности, интерес

к  учению;  формировать  желания  и  умения учиться,  вырабатывать  чувства

ответственности  за  результаты  своего  труда  реализуется  через  курсы

внеурочной  деятельности  «Занимательный  русский  язык»,  «занимательная

математика»,  «Смысловое  чтение»,  «Проектная  деятельность»,
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«Математический  клуб»,  «Занимательная  география»,  «Наглядная

геометрия», «Основы информатики», «Химия вокруг нас», «Географический

мир», «Химический калейдоскоп», «Подросток и закон», «Решение нестан-

дартных задач по физике»,  «Мой выбор».

Через  систему  общешкольных  мероприятий  «День  науки»,  классные

часы, экскурсии на предприятия.

Каждое  направление  внеурочной  воспитательной  работы  и  ее

тематическое  наполнение  направлено  на  обогащение  опыта  коллективного

взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений,

дает колоссальный воспитательный эффект в целом.

Модуль  «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия

-  уроки,  занятия-экскурсии,  которые  расширяют  образовательное

пространство предмета,  воспитывают любовь к  прекрасному,  к  природе,  к

родному городу;

 -  интерактивный  формат  занятий  в  музее,  который  способствует

эффективному закреплению тем урока; 

-  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы

поведения,  правила  общения  со  всеми  участниками  образовательного

процесса,  принципы  учебной  дисциплины  и  самоорганизации  через

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

-  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых

на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

- предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально

значимой  информацией  инициирование  ее  обсуждения,  высказывания

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения,

развитие умения совершать правильный выбор; 
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-  организация  предметных  образовательных  событий  (проведение

предметных  декад)  для  обучающихся  с  целью  развития  познавательной  и

творческой  активности,  инициативности  в  различных  сферах  предметной

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

-   проведение  учебных  (олимпиады,  занимательные  уроки  и

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс,

урок-исследование  и  др.)  и  учебно-развлекательных мероприятий (конкурс

игра  «Предметный  кроссворд»,  турнир  «Своя  игра»,  викторины,

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

-  установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его

учениками,  способствующих  позитивному  восприятию  учащимися

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания

к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизацию  их  познавательной

деятельности  через  использование  занимательных  элементов,  историй  из

жизни современников;

 -  использование  ИКТ и  дистанционных образовательных технологий

обучения,  обеспечивающих  современные  активности  обучающихся

(программы-тренажеры,  тесты,  зачеты  в  электронных  приложениях,

мультимедийные  презентации,  научно-популярные  передачи,  фильмы,

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

-  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского

поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  перевод

содержания с  уровня знаний на уровень личностных смыслов,  восприятие

ценностей  через  подбор  соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков

людей,  историй  судеб,  комментарии  к  происходящим  в  мире  событиям,

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
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-  интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию

школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-

ринга, квесты;

-  использование  визуальных  образов  (предметно-эстетической  среды,

наглядная  агитация  школьных  стендов,  предметной  направленности,

совместно производимые видеоролики по темам урока);

 -  использование  технологии  «Портфолио»,  с  целью  развития

самостоятельности,  рефлексии  и  самооценки,  планирования  деятельности,

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей.

 -  инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности

школьников  в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

Непрерывный  поиск  приемов  и  форм  взаимодействия  педагогов  и

обучающихся  на  учебном  занятии  позволяет  приобретенным  знаниям,

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной

деятельности

Модуль  «Самоуправление»

Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам

воспитывать  в  детях  инициативность,  самостоятельность,  ответственность,

трудолюбие,  чувство  собственного  достоинства,  а  школьникам  –

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское  самоуправление  в  школе  осуществляется  через  детское

общественное объединение «Школьная республика»:

 На уровне школы: 

 через  деятельность  выборного  Совета  старшеклассников  школы

(далее  СС),  создаваемого  для  учета  мнения  школьников  по  вопросам

управления  образовательной  организацией  и  принятия  административных

решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через  деятельность  творческих  советов  дела,  отвечающих  за
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проведение  тех  или  иных  конкретных  мероприятий,  праздников,  вечеров,

акций и т.п.;

На уровне класса: через классное ученическое самоуправления; 

 через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям

учащихся  класса  лидеров  (  старост),  представляющих  интересы  класса  в

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой СС

и классных руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих

за различные направления работы класса;

  через  деятельность  временных  творческих  дел,  отвечающих  за

проведение  мероприятий,  праздников,  вечеров,  акций,  в  том  числе

традиционных:  ко  Дню  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом,  ко  Дню

Учителя, ко Дню матери, «Дня здоровья»,  «Дня науки», Дня самоуправления

в рамках профориентационной работы. 

  через  работу  школьного  мадиацентра,  в  который  входят:

разновозрастный  редакционный  совет  школьного  радио  и  редакцию

«Школьная  газета  дети  XXI века»,  целью  которого  является  организация,

популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел,

работы кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления

 Работа  школьников  в  редакционном  совете  радио  обеспечивает

получение  опыта  организаторской  деятельности,  публичного  выступления,

реализации своего творческого потенциала; дает возможность проявить себя

в одной из возможных ролей (организатора школьного дела, ответственного

за музыкальное сопровождение и т.д.);

 -   редакция  школьной  газеты  старшеклассников,  которая  является

инициатором  и  организатором  ряда  мероприятий.  На  печатных  и

виртуальных  страницах  газеты  размещается  информация  о  готовящихся  и

проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях

и успехах обучающихся и педагогов школы. 

Данные  мероприятия  позволят  получить  опыт  организатора,
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реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных

ролей  (организатора,  корреспондента,  члена  редколлегии,  редактора,

ответственного за оформление и т.д.).

 На уровне классов:

 -  через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям

учащихся  лидеров  класса,  представляющих  интересы  класса  в

общешкольных делах и призванных координировать  его  работу  с  другими

коллективами, учителями;

 -  через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  групп,

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

С 1 по 4 класс школьники входят в детское объединение «Маленькая

страна»,  целью  которого  является  формирование  активной  жизненной

позиции  на  основе  гуманных  ценностей;  развитие,  становление  и

совершенствование личности. Возглавляет объединение совет капитанов во

главе с адмиралом. Совет капитанов заседает 1 раз в полугодие. Состоит из

лидеров отделов и глав отделов и действует 2 учебных года.

На индивидуальном уровне: 

-  через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,

проведение и анализ различного рода деятельности.

 через  реализацию  функций  школьниками,  отвечающими  за

различные направления работы в классе.

Модуль «Профориентация»

Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению

«Профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение

школьников;  диагностику  и  консультирование  по  проблемам

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача  совместной  деятельности  педагога  и  ребенка  –  подготовить

школьника  к  осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной

деятельности.  Создавая  профориентационно  значимые  проблемные
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ситуации,  формирующие  готовность  школьника  к  выбору,  педагог

актуализирует  его  профессиональное  самоопределение,  позитивный взгляд

на  труд  в  постиндустриальном  мире,  охватывающий  не  только

профессиональную,  но  и  внепрофессиональную  составляющие  такой  дея-

тельности,  включающей в  себя  построение персонального образовательно-

профессионального маршрута.

На региональном и всероссийском уровне: 

-  участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,

созданных  в  сети  интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков

(ПРОектория, единыйурок РФ );

На муниципальном уровне:

посещение профориентационных выставок,  ярмарок профессий,  дней

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах

На школьном уровне:

 Реализация проекта «Будущее начинается сегодня»

 профтестирование;

 циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на

подготовку  школьника  к  осознанному планированию и реализации своего

профессионального будущего;

 профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять

определенную  позицию),  расширяющие  знания  школьников  о  типах

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам  начальные

представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,

представляющих эти профессии;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных

выбору  профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-
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тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и

направлениям образования;

 индивидуальные  консультации  психолога  для  школьников  и  их

родителей  по  вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных

индивидуальных  особенностей  детей,  которые  могут  иметь  значение  в

процессе выбора ими профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках курса внеурочной

деятельности «Твой выбор». 

На индивидуальном уровне: 

-  индивидуальные  консультации  психолога  для  школьников  и  их

родителей  по  вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных

индивидуальных  особенностей  детей,  которые  могут  иметь  значение  в

процессе  выбора  ими  профессии;

-  участие  в  проектной  деятельности,  участия  в  научно-практических

конференциях;

-  составление  учащимися  профессиограмм  будущей  профессии  (работа  с

Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина));

Составление  индивидуального  профессионального  маршрута

обучающимися  9   класса;

- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам –

«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа»;

Модуль «Работа с родителями»

Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников

осуществляется  для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,

которое  обеспечивается  согласованием  позиций  семьи  и  школы  в  данном

вопросе. 

Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 
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-  родители  являются  обязательными  участниками  государственно-

общественного  управления  школой   (Совет  школы, Общешкольная

конференция), участвуют в решении вопросов воспитания и социализации их

детей;

- областные общешкольные родительские собрания, на которых обсуждаются

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного

общения.

-  родительский  урок,  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;

-  родительские  вебинары  в интернет-сайте,  на которых  обсуждаются

интересующие  родителей  вопросы,  а  также осуществляются  виртуальные

консультации  психологов  и  педагогов;

-  в  рамках  школьного  проекта  «Будущее  начинается  сегодня»  родители

проводят экскурсии профориентационной направленности;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению

дел      класса;

 организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

На индивидуальном уровне:

-  работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  острых

конфликтных  ситуаций;

-  участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых в  случае

возникновения  острых  проблем,  связанных  с  обучением  и  воспитанием

конкретного  ребенка;

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и

внутриклассных  мероприятий;

-  индивидуальное консультирование  c целью координации воспитательных

усилий педагогов и родителей.
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- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах

их детей, о жизни класса в целом;

Модуль  «Детские общественные объединения»

 Действующее  на  базе  школы  детское  общественное  объединение

«Школьная республика» – это добровольное детско-юношеское объединение

обучающихся   БОУ  г.Омска  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  3»,

созданное по инициативе детей и взрослых,  объединяющих     на  основе

общности интересов для реализации общих целей.

Его  правовой  основой  является  ФЗ  от  19.05.1995  N  82-ФЗ  (ред.  от

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском

общественном объединении осуществляется через:

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность

получить  важный  для  их  личностного  развития  опыт  деятельности,

направленной на  помощь другим людям,  своей школе,  обществу  в  целом;

развить в себе такие качества как  забота,  уважение, умение сопереживать,

умение  общаться,  слушать  и  слышать  других.  (Это  посильная  помощь,

оказываемая  школьниками  пожилым  людям;  совместная  работа  с

библиотекой  им.П.Васильева,  СК  «Искра»,  по  проведению  культурно  -

развлекательных мероприятий; участие школьников в работе на прилегающей

к школе территории  и т.п);

 организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям

возможность  получить  важный  для  их  личностного  развития  опыт

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе,

обществу  в  целом;  развить  в  себе  такие  качества  как  внимание,  забота,

уважение,  умение  сопереживать,  умение  общаться,  слушать  и  слышать

других; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею

популяризации  деятельности  детского  общественного  объединения,

привлечения  в  него  новых  участников  (проводятся  в  форме  игр,  квестов,

театрализаций и т.п.);
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 поддержку  и  развитие  в  детском  объединении  его  традиций  и

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами,

чувство причастности  к  тому,  что  происходит в  объединении (реализуется

посредством  введения  особой  символики  ДОО «Школьная  республика»

имеет  эмблему,  флаг.  Флаг  представляет  собой полотнище белого  цвета,  с

изображением  планеты  символизирует  процветание  и  ладошек,

символизирующих  общность  отрядов  входящих  в  ДОО.  Эмблемой

объединения  является  изображение  земного  шара  (планета)  с  ладошками,

символизирующими отряды, входящие в состав объединения;

 участие  членов  детского  общественного  объедения  в деятельности

РДШ . 

Модуль «Школьные медиа»

В  БОУ  г.Омска  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  3»

функционирует школьный медиацентр,  в  состав  которого входят школьная

газета «Дети XXI века», школьная радиорубка и школьное телевидение.

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами

средств  распространения  текстовой,  аудио  и  видео  информации)  –

формирование  информационного  пространства  школы  через  эффективное

включение детей и педагогов в интеллектуальную, творческую и социальную

деятельность  на  основе  совершенствования  информационной  культуры,

навыков  проектной деятельности  и  самоуправления,  выявления  одаренных

детей и вовлечения их в работу по информационной занятости во внеурочное

время.

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

-  организация  внеурочной  работы  детей  по  формированию  школьной

медиасреды;

-  подготовки  нового  поколения  к  жизни  в  современных  информационных

условиях;

- выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 
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-  формирование  и  развитие  начальных  профессионально  значимых

компетенций будущих журналистов газет, радио и телевидения;

- повышение педагогического мастерства учителей школы в применении ИКТ

в учебном процессе;

-  активизация  работы  школьного  пресс-центра  (продолжение  выпуска

школьной газеты, создание школьного  видеоцентра и радиостудии);

 -  воспитание  у  обучающихся   медиаграмотности,  умений  работать  с

информацией, развитие медиакомпетентности; 

-взаимодействие с  социальными партнерами (библиотекой им.П.Васильева,

АО «ОНИИП»),  а  также другими организациями, имеющими отношение к

СМИ по вопросам сотрудничества и размещения в эфире медиапродукта;

-развитие  новых  форм  взаимодействия  с  родителями,  вовлечение  их  в

процесс создания школьной медиасреды;

- создание единой школьной коллекции информационных ресурсов.

Воспитательный  потенциал  школьных  медиа  реализуется  в  рамках

следующих видов и форм деятельности:

•организация  работы  редакционного  совета  школьного  ученического

самоуправления ДШО «Школьная республика» (подростки, старшеклассники

и  консультирующие  их  взрослые),  целью  которого  является  освещение

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных

ключевых  дел,  кружков,  секций,  деятельности  органов  ученического

самоуправления;

•организация  работы  школьной  газеты  «Дети  XXI  века»,  на  страницах

которой  размещаются  материалы,  освещающие  жизнь  школы,  статьи,

поднимающие  важные  нравственные,  социальные  проблемы,  вопросы

профориентации  школьников,  информацию  о  значимых  вузах,  колледжах,

которые могут быть интересны школьникам; публикуются творческие работы

учащихся:  поэтические  произведения,  сказки,  репортажи  и  научно-

популярные статьи; 
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•организация  работы  школьной  интернет-группы  детей  и  учителей  БОУ

г.Омска   «Средняя  общеобразовательная  школа  №3»  -  разновозрастного

сообщества школьников и педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы

и соответствующую группу в социальной сети «Контакт» (ДШО "Школьная

республика" https://vk.com/schoolrepublic3)  с целью освещения деятельности

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения

внимания  общественности  к  школе,  информационного  продвижения

ценностей  школы  и  организации  виртуальной  диалоговой  площадки,  на

которой дети, учителя и родители могли бы открыто обсуждать значимые для

школы вопросы;

• организация  работы  школьной  радиостудии  «Дети  XXI  века»,

которая  разрабатывает  сценарии  радиопередач,  посвященных  значимым

событиям  в  жизни  школы,  города  и  страны,  освещает  страницы  истории

школы, готовит радиоведущих и проводит радиопередачи и классные часы;

• организация  работы  школьного  телевидения,  которое  выявляет

одаренных ребят,  заинтересованных в создании медиасреды, транслирует и

освещает  школьные  мероприятия,  активизируя  внеурочная  деятельность

учащихся в школе, создает видеоролики и видеофильмы, пополняя школьную

видеотеку;

• взаимодействие  с  социальными  партнерами  (библиотекой

им.П.Васильева,  ОАО  «ОНИИП»),  а  также  другими  организациями,

имеющими отношение к СМИ по вопросам сотрудничества и размещения в

эфире;

• повышение  имиджа  школы  и  самооценки  всех  участников

медиацентра  благодаря  публикации  материалов  на  различных  видах

медиаресурсов и освещению работы учебного заведения и его партнеров.

Модуль «Профилактика и безопасность»

Профилактика  девиантного  поведения  обучающихся,  конфликтов

между  обучающимися,  обучающимися  и  педагогами  —  направление

деятельности  в  школе,  целью  которого  является  создание  условий  для
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успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих

преодолению  различных  трудных  жизненных  ситуаций  и  влияющих  на

повышение  устойчивости  участников  образовательных  отношений  к

неблагоприятным факторам. 

Реализация  воспитательного  потенциала  профилактической

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной

среды в школе. предусматривает:

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в

школе  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 др.);

 проведение  коррекционно-воспитательной  работы  с  обучающимся

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних

специалистов  (психологов,  работников  социальных  служб,

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку  и  реализацию  в  школе  профилактических  программ,

направленных  на  работу  как  с  девиантными  обучающимися,  так  и  с  их

окружением,  сообществами  класса,  сверстников,  школы  в  целом,

организацию межведомственного взаимодействия;

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты,

программы  профилактической  направленности  социальных  и  природных

рисков,  реализуемые  в  школе  и  в  социокультурном  окружении  с

обучающимися,  педагогами,  родителями  (антинаркотические,

антиалкогольные,  против  курения,  безопасность  в  цифровой  среде,

профилактика  вовлечения  в  деструктивные  группы  в  социальных  сетях,

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры,

безопасность  дорожного  движения,  безопасность  на  воде,  на  транспорте,

114



противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая,

антиэкстремистская безопасность и т. д.);

 организацию  превентивной  работы  со  сценариями  социально

одобряемого  поведения,  развитие  у  обучающихся  навыков  саморефлексии,

самоконтроля,  устойчивости  к  негативному  воздействию,  групповому

давлению;

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления

безопасности  жизнедеятельности  в  школе,  профилактики  правонарушений,

девиаций,  организация  деятельности,  альтернативной  девиантному

поведению —  познание  (путешествия),  испытание  себя  (походы,  спорт),

значимое  общение,  любовь,  творчество,  деятельность  (в  том  числе

профессиональная,  религиозно-духовная,  благотворительная,  искусство  и

др.);

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность

в  случаях  появления,  расширения,  влияния  в  школе  маргинальных  групп

обучающихся  (оставивших  обучение,  криминальной  направленности,

агрессивного поведения и др.); 

 поддержка  и  профилактика  расширения  групп  детей,  семей

обучающихся,  требующих  специальной  психолого-педагогической

поддержки  и  сопровождения  (слабоуспевающие,  социально  запущенные,

социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.).

Модуль «Профилактика и безопасность» осуществляется в соответствии

с планами работы : 

-  План мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений

среди несовершеннолетних

- План  работы  по  профилактике  экстремистских  проявлений  в

молодёжной среде 

-  План  мероприятий  по  профилактике  и  запрещению  употребления

слабоалкогольных напитков, пива, прекурсоров и аналогов наркотических и
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ПАВ,  формированию  культуры  здорового  образа  жизни  среди

несовершеннолетних 

- План  работы  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного

травматизма 

Модуль «Профилактика и безопасность»

реализуется по следующим направлениям: 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Задачи воспитания: 

-  создание  эффективной  системы  социальной  поддержки  детей  и

подростков группы риска, направленной на решение проблем детской и

подростковой безнадзорности и преступности; 

-   организация  профилактической  работы  по  предупреждению

правонарушений школьников;

 -   повышение  правовой  культуры  и  социально  –  педагогической

компетенции родителей обучающихся;

 -   сотрудничество  с  организациями  «Центром  поддержки  семьи»,

социальным центром «Родник» и ОПДН ОП №4 по работе  с  семьей с

целью  повышения  воспитательной  функции  семьи  и  обеспечению

корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям.

 Реализация путем: 

- составления и корректировки социального паспорта класса и школы;

- выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении,

детей «группы риска»; 

- создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

       - выявления  детей,  систематически  пропускающих  уроки  без

уважительных причин; 

       -  посещения  воспитанников  на  дому  с  целью изучения  жилищно-

бытовых условий; 
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        - разработка памяток, оформление стенда «Безопасность»;

        - родительских лекториев;  мероприятий в рамках «Всероссийского дня

правовой  помощи  детям»,  мероприятий  в  рамках  Межведомственной

комплексной профилактической акций;

 - взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;

 - вовлечения детей, состоящих на различных видах учета, в общественно-

значимую деятельность.

2. Профилактика суицидального поведения. 

Задачи воспитания: 

- оказать  помощь  в  решении  личностных  проблем  социализации  и

построении  конструктивных  отношений  с  родителями,  педагогами  и

сверстниками; 

 -  способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.

 Реализация путем:

-  работы школьного педагога – психолога; 

- лекториев для педагогического коллектива;

 - индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными

руководителями; 

-   родительских  собраний  и  консультаций  для  родителей  обучающихся,

оказавшихся в кризисной ситуации; 

-  мониторинга  среди  учеников  по  выявлению  детей,  находящихся  в

кризисной  ситуации,  посредством  заполнения  и  последующего  анализа

«карты факторов суицидального риска»;

 -  изучения  межличностных  взаимоотношений  учащихся  в  классных

коллективах (социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

-  комплексной  психологической  диагностики  учащихся  с  проблемами

обучения, развития, воспитания; 

- тематических классных часов; 

-  консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

- информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции.
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 3. Профилактика экстремизма и терроризма.

 Задачи воспитания:

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

 - формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы, основанных на принципах уважения прав и свобод

человека.

 Реализация путем: 

- организации плановой эвакуации обучающихся; 

- организации учебы работников по безопасности; 

-  уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане; 

-  организации  тематических  классных  часов  по  проблеме  воспитания

толерантности  у  обучающихся,  по  профилактике  экстремизма,  расовой,

национальной, религиозной розни, уроков доброты, нравственности; 

- встречи  с  работниками  правоохранительных  органов  по  вопросу

ответственности за участие в противоправных действиях. 

4. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Задачи воспитания: 

- формирование  знаний  об  опасности  различных  форм  зависимостей,

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической

деятельности с учащимися, педагогами, родителями;

 -  обеспечение  условий  для  организации  и  проведения  мероприятий,

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового

образа жизни, повышать значимость здорового образа жизни, престижность

здорового поведения через систему  воспитательных мероприятий;

 - систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками

и общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных

напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

- развитие  коммуникативных  и  организаторских  способностей  учащихся,

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Реализация путем: 
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- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей,

состоящих под опекой и попечительством; 

- установления учащихся,  склонных к употреблению алкоголя,  наркотиков,

токсических  веществ,  табакокурению  и  проведение  с  ними

профилактической работы;

 - размещения информационно-методических материалов на сайте школы; 

-  организации  лекториев,  циклов  бесед,  круглых  столов,  тематических

классных часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

- систематического выявления учащихся,  нарушающих Устав школы, Закон

РФ «Об ограничении курения табака», Законы «О профилактике наркомании

и токсикомании на территории РФ «О мерах по предупреждению причинения

вреда  здоровью  и  развитию  несовершеннолетних»,  «О  защите

несовершеннолетних  от  угрозы  алкогольной  зависимости  и  профилактике

алкоголизма  среди  несовершеннолетних»  другие  нормативные  акты,

регулирующие  поведение  школьников  и  принятие  мер  воспитательного

воздействия к ним. 

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи воспитания:

 -  воспитание  культуры  правильного,  безопасного  поведения  на  дорогах

города; 

-  формирование  в  детской  и  молодежной  среде  навыков  безопасного

поведения 

Реализация путем: 

- изучение  ПДД  в  рамках  «Программы  по  изучению  правил  дорожного

движения и профилактике ДДТТ»;

 - организация и участие в акциях, конкурсах по ПДД; 

- встречи  с  работниками  правоохранительных  органов  по  вопросу

ответственности за нарушение правил дорожного движения.
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2.3.5. Система поощрения социальной успешности и проявленной

активной жизненной позиции обучающихся

Система  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  поощрения

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности,  открытости  поощрений  (информирование  всех

обучающихся о награждении, проведение награждений на общешкольных

линейках, «Успех – года»); 

 соответствия  процедур  награждения  укладу  жизни  школы,

специфической  символике,  выработанной  и  существующей  в  укладе

школы  (вручение  благодарностей,  грамот,  дипломов,  поощрительных

подарков, денежной премии производится в торжественной обстановке, на

праздничных  мероприятиях,  возможно  в  присутствии  родительской

общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

 сочетании  индивидуального  и  коллективного  поощрения

(использование  и  индивидуальных  наград,  и  коллективных  дает

возможность  стимулировать  как  индивидуальную,  так  и  коллективную

активность  обучающихся,  преодолевать  межличностные  противоречия

между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении  к  участию  в  системе  поощрений  на  всех  стадиях

родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  представителей

родительского  сообщества,  самих  обучающихся,  их  представителей  (с

учетом наличия  ученического  самоуправления),  сторонние  организации,

их  статусных  представителей.  (Ежегодное  вручение  стипендии  АО

«ОНИИП»,  обучающимся  достигших  определенных  результатов  на

муниципальном и региональном уровне).

 дифференцированности  поощрений  (наличие  уровней  и  типов

наград  позволяет  продлить  стимулирующее  действие  системы

поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 
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- грамота «За отличные успехи в учении»;

-  награждение  благодарностями  за  активное  участие  в  подготовке

общешкольных мероприятий; 

-  награждение  почетными  грамотами  и  дипломами  за  победу  или

призовое  место  с  указанием  уровня  достижений  обучающихся  в

традиционных школьных конкурсах 

-  награждение  родителей  (законных  представителей)  обучающихся

благодарственными  письмами  за  хорошее  воспитание  детей;

Использование  всех  форм  поощрений,  а  также  привлечение

благотворителей (в том числе из родительского сообщества),  их статус,

акции,  деятельность  соответствуют  укладу  школы,  цели,  задачам,

традициям  воспитания,  могут  согласовываться  с  представителями

родительского сообщества  во избежание деструктивного воздействия на

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе.

 Использовать  портфолио и рейтинг класса: 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и

регулярном  поощрении  классными  руководителями,  поддержке

родителями  (законными  представителями)  по  собиранию  (накоплению)

артефактов,  фиксирующих  и  символизирующих  достижения

обучающегося.  Портфолио  может  включать  артефакты  признания

личностных  достижений,  достижений  в  группе,  участия  в  деятельности

(грамоты,  поощрительные  письма,  фотографии  призов,  фото  изделий,

работ и др.,  участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального

портфолио возможно ведение портфолио класса.  Рейтинг (итог на «Дне

Здоровья») – размещение обучающихся или групп в последовательности,

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

2.3.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы

Анализ  воспитательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с

целевыми  ориентирами  ожидаемых  результатов  воспитания,  личностными

результатами  обучающихся  на  уровнях  начального  общего,  основного
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общего,  среднего  общего  образования,  установленных  соответствующими

ФГОС.

Основным  методом  анализа  воспитательного  процесса  в  школе

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления

основных  проблем  и  последующего  их  решения,  с  привлечением  (при

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование  анализа  воспитательного  процесса  включается  в

календарный план воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на

изучение,  прежде  всего,  не  количественных,  а  качественных  показателей,

таких  как  сохранение  уклада  школы,  качество  воспитывающей  среды,

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);  

 развивающий  характер  осуществляемого  анализа.  Ориентирует  на

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели

и  задач  воспитания,  умелого  планирования  воспитательной  работы,

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с

обучающимися, коллегами, социальными партнерами);

 распределённая ответственность за результаты личностного развития

обучающихся.  Ориентирует  на  понимание  того,  что  личностное  развитие

обучающихся — это результат как организованного социального воспитания

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами),

так и их стихийной социализации и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 
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Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем

директора  по  воспитательной  работе  (советником  директора  по

воспитательной  работе  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. Внимание педагогов сосредотачивается

на  вопросах:  какие  проблемы,  затруднения  в  личностном  развитии

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы,

затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2.  Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и

взрослых.

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе

совместно  с  советником  директора  по  воспитательной  работе,  классными

руководителями  с  привлечением  актива  родителей  (законных

представителей)  обучающихся,  актива  совета  обучающихся.  Способами

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности

обучающихся  и  педагогических  работников  могут  быть  анкетирования  и

беседы  с  обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями),

педагогическими  работниками,  представителями  совета  обучающихся.

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных

руководителей или педагогическом совете.  Внимание сосредоточивается на

вопросах, связанных с качеством:

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;

 деятельности классных руководителей и их классов;

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
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 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;

 внешкольных мероприятий; 

 взаимодействия с родительским сообществом;

 деятельности ученического самоуправления;

 деятельности по профилактике и безопасности;

 реализации потенциала социального партнерства;

 деятельности по профориентации обучающихся;

 действующих в школе детских общественных объединений;

 работы школьных медиа;

 работы школьных спортивных клубов;

 работы школьного театра (театров).

Итогом  самоанализа  является  перечень  выявленных  проблем,  над

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги  самоанализа  оформляются  в  виде  отчета,  составляемого

заместителем директора по воспитательной работе совместно с советником

директора по воспитательной работа в конце учебного года, рассматриваются

и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом

управления в школе.

2.2.4. Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым

структурным  компонентом  адаптированной  основной  образовательной

программы  основного  общего  образования  обучающихся  с  нарушениями

опорно-двигательного  аппарата  (НОДА).  ПКР  реализуется  в  рамках

внеурочной  деятельности;  объем  часов,  отводимых  на  коррекционную

работу, не может составлять менее 5 часов в неделю. В соответствии с ФГОС

ООО  программа  коррекционной  работы  должна  быть  направлена  на
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коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию  обучающихся,

помощь в освоении ими адаптированной образовательной программы.

Цель ПКР :  создание условий обучения и воспитания, позволяющих

учитывать  индивидуальные  образовательные  потребности  обучающихся  с

НОДА  посредством  дифференцированного  психолого-педагогического

сопровождения,  индивидуализации  и  дифференциации  образовательного

процесса.

Задачи ПРК:

 выявление  индивидуальных  образовательных  потребностей

обучающихся  с  НОДА,  направленности  личности,  профессиональных

склонностей;

− систему  комплексного  психолого-педагогического

сопровождения  в  условиях  образовательной  деятельности,  включающего

психолого-педагогическое  обследование  обучающихся  с  НОДА  и

мониторинг  динамики  их  развития,  личностного  становления,  проведение

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;

− успешное  освоение  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  основного  общего  образования,

достижение  обучающимися  с  НОДА  предметных,  метапредметных  и

личностных результатов.

Принципы реализации ПРК:

ПКР  вариативна  по  форме  и  по  содержанию  в  зависимости  от

образовательных  потребностей  и  индивидуальных  особенностей

обучающихся с НОДА.

.  Объем  помощи,  направления  и  содержание  коррекционно-

развивающей работы с обучающимся с НОДА определяются на основании

заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК)  и

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк).
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Направления ПРК:

Коррекционно-развивающие  курсы  в  Программе  коррекционной

работы АООП ООО обучающих с НОДА вариант   6.2 реализуются в виде

коррекционно-развивающих занятий по трем направлениям:

− Логопедические занятия (по рекомендации ПМПК).

− Занятия с психологом (по рекомендации ПМПК).

− Специальные  коррекционные  занятия  по  предметам,

направленные на ликвидацию пробелов в знаниях.

План реализации программы коррекционной работы

Цель Содержание

деятельности

Формы и методы

работы

Сроки Ответственный

Диагностическое направление
Своевременное

выявление 

обучающихся с

ОВЗ для 

создания 

специальных 

условий 

получения 

образования

Выявление 

обучающихся с 

особыми 

образовательными

потребностями

Стартовая 

диагностика, 

обследование

Сентябрь Специалисты

Направление на

ТПМПК

Подготовка 

необходимой 

документации

Сентябрь, 

май и/или 

по 

необходи

мости

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционные

занятия,

Классный 

руководитель
Мониторинг динамики 

развития обучающихся,

успешности освоения 

программы обучения

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся,

успеваемости

По 

итогам

полуго

дия в 

рамках

ППк

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционные

занятия

Классный 

руководитель
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Проектирование и 

корректировка 

программ 

коррекционной работы

Анализ 

результатов 

обследования

Сентябрь, 

май и/или 

по 

необходи

мости

Специалисты,

учителя

Коррекционно-развивающее

направление
Организация Составление программы Программа Сентябрь Специалисты,
мероприятий, сопровождения сопровождения учителя
способствующи обучающегося (перечень курсов
х медицинской коррекционно-
коррекции и развивающей
абилитации; области)
психологическо Разработка групповых и Программы Сентябрь Специалисты,
й коррекции индивидуальных занятий учителя
познавательных коррекционных
процессов, программ (курсов
эмоциональных коррекционно-
нарушений, развивающей области) в
социально- соответствии с особыми
психологически образовательными
х проявлений; потребностями

Программы ПКР в ПРИЛОЖЕНИИ?

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы

является  оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов

образовательного  учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного

профиля в образовательном процессе.

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,

предоставлении  ему  квалифицированной  помощи  специалистов

разного профиля; 

 многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития

ребёнка; 
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 составление индивидуальных планов общего образования и коррекции

отдельных  сторон  учебно-познавательной,  эмоционально-волевой  и

личностной сфер ребёнка. 

 В  качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы

следует  обозначить  социальное  партнёрство,  которое  предполагает

профессиональное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами

по  вопросам  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,

социализации,  здоровьесбережения  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья; 

 сотрудничество  с  негосударственными  структурами,  прежде  всего  с

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью.

В  ходе  реализации  программы  коррекционной  работы  необходимо

гибкое  сочетание  различных  видов  и  форм  коррекционной  работы

(индивидуальных, подгрупповых, фронтальных).

2.4.4. Требования к условиям реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:

В  процессе  реализации  ПКР  для  обучающихся  с  двигательными

нарушениями  в  образовательных  организациях  должны  быть  созданы

следующие психолого-педагогические условия:
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 индивидуально  ориентированная  коррекционная  работа

специалистов  психолого-педагогического  сопровождения  (логопеда,

психолога);

 учет  индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных

потребностей обучающихся с НОДА;

 соблюдение ортопедического режима;

 соблюдение комфортного психо- эмоционального режима;

 для повышения эффективности ПКР ‒ применение коллективных

форм работы и работы в парах;

 использование специальных методов, приемов, средств обучения;

 использование  современных  психолого-педагогических,  в  том

числе информационных, компьютерных технологий;

 учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА;

 обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный

и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,

профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

 обеспечение  участия  обучающихся  с  НОДА  независимо  от

степени выраженности нарушений их развития, в совместных мероприятиях

со сверстниками;

 включение родителей в реализацию ПКР. 

Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть

использованы  рабочие  коррекционные  программы,  разрабатываемые

педагогами образовательной организации, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, подобранный с учетом специфика развития

обучающихся с НОДА.

Кадровое обеспечение
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Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами

соответствующей  квалификации,  имеющими  специализированное

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие

виды профессиональной подготовки. Необходимо обеспечить на постоянной

основе повышение квалификации работников образовательных организаций,

обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с

НОДА, один раз в пять лет. 

Кадровые условия:  психолог  должен иметь  высшее  психологическое

образование  и  повышение  квалификации  в  области  изучения,  обучения  и

воспитания лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Логопедическая работа должна осуществляться учителями-логопедами

соответствующей  квалификации,  имеющими  высшее  дефектологическое

образование  по  направлению  «Специальное  (дефектологическое)

образование» по профилю «Логопедия».

Уровень квалификации работников образовательной организации для

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным

характеристикам по соответствующей должности.

Педагогические  работники  образовательной  организации  должны

иметь  четкое  представление  об  особенностях  психического  и  (или)

физического развития обучающихся с НОДА, об их особых образовательных

потребностях,  о методиках и технологиях организации образовательного и

воспитательного процесса с учетом специфики нарушения.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании

надлежащей  материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить

безбарьерную  адаптивную  и  коррекционно-развивающую  среду

образовательной  организации,  в  том  числе  материально-технические

условия,  обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного  доступа

обучающихся с НОДА в здания и помещения образовательной организации,
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ко  всем  объектам  ее  инфраструктуры  и  организацию  их  пребывания  и

обучения.

Материально-техническое обеспечение включает технические средства

обучения,  в  том  числе  специализированные  компьютерные  инструменты

обучения,  с  учетом  специальных  образовательных  потребностей

обучающихся  с  НОДА,  при  необходимости  ‒  использование  средств  для

альтернативной и дополнительной коммуникации.

Информационное обеспечение

В процессе  реализации ПКР для  обучающихся  с  НОДА необходимо

создание  условий  информационного  обеспечения,  которые  направлены  на

обеспечение доступа всех участников образовательных отношений к любой

информации,  связанной  с  реализацией  программы,  планируемыми

результатами,  организацией  коррекционно-образовательного  процесса  и

условиями его осуществления. Должны  быть  созданы  условия  для

функционирования  современной  информационно-образовательной  среды

образовательной  организации,  включающей  электронные  информационные

ресурсы,  электронные  образовательные  ресурсы,  совокупность

информационных  технологий,  телекоммуникационных  технологий,

соответствующих  технических  средств  и  технологий,  в  том  числе

ассистивных, обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА

максимально возможных для него результатов коррекционной работы.

 2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 адаптация  обучающегося  с  НОДА  к  среде  образовательной

организации;

 динамика когнитивного,  личностного,  эмоционального развития

обучающегося с НОДА;

 уменьшение степени выраженности речевых нарушений;

 улучшение владения родным (русским) языком; 
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 оптимизация  неадекватных  профессиональных  намерений

обучающихся с НОДА;

 оптимизация  детско-родительских  отношений  как  преодоление

особенностей семейного воспитания.

Планируемые  результаты  реализации  программы  коррекционной

работы должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных

особенностей и возможностей обучающихся с НОДА.

Методы  оценки  эффективности  реализации  программы:

экспериментально-психологические  исследования,  тестирования,  опросы,

анкетирования.

Планируемые  результаты  ПКР  имеют  дифференцированный

характер и могут определяться индивидуально.

В  зависимости  от  формы  организации  коррекционной  работы

планируются  разные  группы  результатов  (личностные,  метапредметные,

предметные).  В  урочной  деятельности  отражаются  предметные,

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной ‒ личностные и

метапредметные результаты.

Личностные  результаты  ‒  индивидуальное  продвижение

обучающегося  в  личностном  развитии  (расширение  круга  социальных

контактов, стремление к собственной результативности и др.).

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с

учетом  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  НОДА;

совершенствование  умственных  действий,  направленных  на  анализ  и

управление  своей  деятельностью;  сформированность  коммуникативных

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение.

Коррекционная  работа  психолога  и  логопеда  на  уровне  основного

общего  образования  не  оказывает  прямого  влияния  на  предметные

результаты, но совершенствование речи, общения, повышение мотивации

и  др.  опосредованно  влияет  на  качество  овладения  содержанием
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конкретных предметных областей.

Достижения обучающихся с НОДА рассматриваются в динамике с

учетом их предыдущих индивидуальных достижений.

Мониторинг  освоения  ПКР  проводится  на  Психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации в ходе анализа

результатов  диагностической  работы  специалистов.  Оценка

образовательных  достижений освоения  ПКР осуществляется  экспертной

группой и может выражаться в уровневой шкале – 3 балла – значительная

динамика,  2  балла  –  удовлетворительная  динамика,  1  балл  –

незначительная динамика, 0 баллов – отсутствие динамики.

3 Организационный раздел

3.1.Учебный план
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3.2.План внеурочной деятельности

Под  внеурочной  деятельностью  следует  понимать  образовательную

деятельность,  направленную  на  достижение  планируемых  результатов

освоения  основной  образовательной  программы  (личностных,

метапредметных  и  предметных),  осуществляемую  в  формах,  отличных  от

урочной.

Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  и  обязательной

частью основной общеобразовательной программы.

План  внеурочной  деятельности  представляет  собой  описание

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере

внеурочной деятельности и может включать в себя:

 поддержка  обучающихся  с  НОДА   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 ОВЗ;

  формирование  функциональной  грамотности  (читательской,

математической,  естественно-научной,  финансовой)  обучающихся

(интегрированные курсы,  метапредметные кружки,  факультативы, научные

сообщества,  в  том  числе  направленные  на  реализацию  проектной  и

исследовательской деятельности);

  развитие  личности  обучающихся  с  НОДА,  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,

формирование  предпринимательских  навыков,  практическую  подготовку,
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использование  возможностей  организаций  дополнительного  образования,

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в

профессионально-производственном окружении;

  развитие  навыков  совместной  деятельности  со  сверстниками,

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном

труде:  умение  договариваться,  подчиняться,  руководить,  проявлять

инициативу,  ответственность;  становление  умений  командной  работы

поддержка  детских  объединений,  формирование  умений  ученического

самоуправления; 

 организация психолого-педагогической поддержки обучающихся

с  НОДА  (проектирование  индивидуальных  образовательных  маршрутов,

работа  тьюторов,  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,  педагогов-

психологов);

  обеспечение безопасности обучающихся с НОДА в пространстве

общеобразовательной  организации  (безопасности  жизни  и  здоровья

обучающихся,  безопасных межличностных отношений в учебных группах,

профилактики  неуспеваемости,  профилактики  различных  рисков,

возникающих в процессе взаимодействия с окружающей средой, социальной

защиты обучающихся).

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),

реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  определяется  за  пределами

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,

но не менее 5 часов

  3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности

Основные  направления  и  содержание  внеурочной  деятельности

обучающихся  с  НОДА  совпадают   с  направлениями,  предложенными  в

основной  образовательной  программе   с  учётом    психофизических

особенностей обучающихся с НОДА и создавать максимальные условия для
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включения  подростков  данной  категории  в  различные  формы  внеурочной

деятельности.

3.3   Календарный учебный график

Домашнее обучение????

Календарный  учебный  график  основного  общего  образования  является

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса на

уровне  основного  общего  образования.  Календарный  учебный  график

составляется  в  соответствии  с  рекомендациями  об  организации  учебного

процесса департамента образования Администрации города Омска. В связи с

непредвиденными  обстоятельствами  школа  вправе  вносить  изменения  в

календарный учебный график. Календарный учебный график на учебный год

вводится приказом по школе.

Приказ об утверждении календарного учебного графика и режима работы

школы на конкретный учебный год является приложением к ООП ООО БОУ

города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3». 

Учебный год начинается 1 сентября текущего учебного года. 

Учебный  год  заканчивается  30  мая  текущего  учебного  года  для

обучающихся  5-8-х  классов,  25  мая  текущего  учебного  года  для

обучающихся 9-х классов.
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Продолжительность учебного года для учащихся 9 класса – 33 недели, для

учащихся 5-8 классов – 34 недели.

Учебный год включает в себя три учебных триместра с перерывами на

каникулы не  менее  7  календарных  дней.  1  триместр  –  сентябрь,  октябрь,

первые две недели ноября,  2 триместр – вторая половина ноября,  декабрь,

январь,  первая  половина февраля.  3  триместр –  вторая  половина  февраля,

март, апрель, май. 

Продолжительность учебной недели для 5-9-хклассов составляет 5 дней.

Занятия ведутся в первую смену для 5,8,9-х классов, во вторую смену для

6,7-х классов.

Начало занятий для первой смены в 8.00, для второй смены - в 14.00.

Продолжительность урока –  45 минут.

2.2. Календарный план воспитательной работы

Календарный  план  воспитательной  работы  составляется  на  текущий

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания

работа применительно к данному учебному году и уровню образования.

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей

программы  воспитания:  как  инвариантными,  так  и  вариативными  —

выбранными БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3».

При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа

сразу  нескольких  педагогических  работников  («Классное  руководство»,

«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только

ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы

данных педагогов.

Участие  школьников  во  всех  делах,  событиях,  мероприятиях

календарного  плана  основывается  на  принципах  добровольности,

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной
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со  взрослыми  посильной  ответственности  за  их  планирование,

подготовку, проведение и анализ.

Педагогические  работники,  ответственные  за  организацию  дел,

событий, мероприятий календарного плана, назначаются в БОУ г.Омска

«Средняя  общеобразовательная  школа  №  3»  в  соответствии  с  име-

ющимися  в  штате  единицами.  Ими могут  быть  заместитель  директора,

советник  по  воспитанию,  педагог-организатор,  вожатый,  социальный

педагог,  классный руководитель,  педагог дополнительного образования,

учитель.  Целесообразно  привлечение  к  организации  также  родителей,

социальных партнеров школы и самих школьников.

При формировании календарного плана воспитательной работы БОУ

г.Омска  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  3»  необходимо

включать  в  него  мероприятия,  рекомендованные  федеральными  и

региональными  органами  исполнительной  власти,  осуществляющими

государственное  управление  в  сфере  образования,  в  том  числе  из

Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и

национальным  праздникам  Российской  Федерации,  памятным  датам  и

событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских

мероприятий,  реализуемых  детскими  и  молодежными  общественными

объединениями.

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в

связи  с  происходящими  в  работе  школы  изменениями:

организационными, кадровыми, финансовыми и т.п.

2.3. Характеристика условий реализации АОП ООО в

соответствии с требованиями ФГОС ООО

Система  условий  реализации  программы  основного  общего

образования,  созданная  в  БОУ  г.  Омска  «Средняя  общеобразовательная

школа № 3» соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:
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 достижение  планируемых  результатов   АООП  ООО

обучающимися с НОДА;

 развитие  личности,  ее  способностей,  удовлетворения  особых

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся с

НОДА, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных

практик,  включая  профессиональные  пробы,  практическую  подготовку,

использование  возможностей  организаций  дополнительного  образования,

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в

профессионально-производственном  окружении  с  учетом  индивидуальных

психофизических особенностей обучающихся данной категории;

  формирование  функциональной  грамотности  обучающихся   с

НОДА, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;

 формирование  социокультурных  и  духовно-нравственных

ценностей обучающихся с НОДА, основ их гражданственности, российской

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

 индивидуализацию  процесса  образования  посредством

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения

эффективной самостоятельной работы обучающихся  с НОДА при поддержке

педагогических работников и  специалистов сопровождения;

 участие  обучающихся  с  НОДА,  родителей  (законных

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  с  двигательными

нарушениями, педагогических работников и специалистов сопровождения в

проектировании  и  развитии  АООП  ООО  и  условий  ее  реализации,

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 формирование у обучающихся с НОДА опыта самостоятельной

образовательной,  общественной,  проектной,  учебно-исследовательской,

спортивно-оздоровительной  и  творческой  деятельности  с  учетом

двигательной возможностей обучающихся с НОДА;
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 использование  в  образовательной  деятельности  современных

образовательных  технологий,  направленных,  в  том  числе  на  воспитание

обучающихся  с  двигательными нарушениями  и  развитие  различных  форм

наставничества,  с  учетом  психофизических  особенностей  обучающихся

данной категории;

 обновление содержания программы АООП ООО обучающихся с

НОДА,  методик  и  технологий ее  реализации в  соответствии с  динамикой

развития  системы  образования,  запросов  обучающихся  с  двигательными

нарушениями,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта

Российской Федерации;

 эффективное  использование  профессионального  и  творческого

потенциала  педагогических  и  руководящих  работников  образовательной

организации,  повышение  их  профессиональной,  коммуникативной,

информационной и правовой компетентности;

 эффективное  управление  образовательной  организацией  с

использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации

АООП ООО обучающихся с НОДА.

При реализации АООП ООО обучающихся с НОДА в рамках сетевого

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на

обеспечение качества условий образовательной деятельности.

Общесистемные  требования  к  условиям  реализации  АООП  ООО

обучающихся с НОДА соответствуют требованиям к реализации основной

образовательной  программы основного  общего  образования,  адресованной

нормативно развивающимся сверстникам.

2.4. Описание кадровых условий реализации ООП ООО

Для  обеспечения  реализации  программы  основного  общего

образования  образовательная  организация  укомплектована  кадрами,
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имеющими  необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  связанных  с

достижением целей и задач образовательной деятельности.

Уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников,

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы

и создании условий для ее разработки и реализации:

Таблица

Показатель Кол-во %
Педагогические  работники (всего) 40
Образовательный

уровень

педагогических

работников

с высшим образованием 39 99 %
с  незаконченным  высшим

образованием

1 2,5%

со  средним  специальным

образованием

нет

Педагогические

работники,  имеющие

ученую степень

кандидата наук 1 2,5%

Педагогические  работники,  прошедшие  курсы

повышения квалификации за последние 5 лет

40 100,00

%
Педагогические

работники,  имеющие

квалификационную

категорию

высшую 2 5%
первую 18 45%
нет категории 20 50%

Состав

педагогического

коллектива

учитель 38 95%
социальный педагог 1 2,5%
учитель-логопед нет
педагог-психолог 1 2,5%

Состав

педагогического

коллектива  по  стажу

работы

1 - 5 лет 3 7.5%
5 - 10 лет 1 2,5%
10 — 15 лет 0 0%
15 — 20 лет 0 0%
свыше 20 лет 36 90%

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 9 22,5%
Вывод: штат педагогических работников школы укомплектован на 99%,
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состав педагогического коллектива стабилен и квалифицирован, все прошли

курсы повышения квалификации по ФГОС, тем не менее 90% (36 человека)

педагогов являются стажистами, проработавшими в школе более 20 лет, из

них 20 человек,  что составляет 50% от общего числа педагогов,  не имеют

категории и не заинтересованы в её получении. 

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации

педагогических  работников  (не  реже  одного  раза  в  три  года)  является

основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и

достаточного  кадрового  потенциала  БОУ  г.  Омска  «Средняя

общеобразовательная  школа  №  3»  через  систему  непрерывного

профессионального развития педагога в том числе внутрикорпоративного. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:

 обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в

систему ценностей современного образования;

 освоение системы требований к структуре основной образовательной

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

 овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.

Одним  из  важнейших  механизмов  обеспечения  необходимого

квалификационного  уровня  педагогических  работников,  является  система

методической  работы,  обеспечивающая  сопровождение  деятельности

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.

Актуальные  вопросы  реализации  программы  основного  общего

образования  в  БОУ г.  Омска  «Средняя  общеобразовательная  школа № 3»

рассматриваются  предметными  методическими  объединениями,

действующими в образовательной организации.
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2.5. Описание психолого-педагогических условий реализации АОП 

ООО

Психолого-педагогические  условия,  созданные  в  БОУ  г.  Омска

«Средняя  общеобразовательная  школа  №  3»,  обеспечивают  исполнение

требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов

основного  общего  образования  к  психолого-педагогическим  условиям

реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования, в частности:

1. Обеспечивают  преемственность  содержания  и  форм  организации

образовательной  деятельности  при  реализации  образовательных

программ  начального  образования,  основного  общего  и  среднего

общего образования. 

2. Способствуют социально-психологической адаптации обучающихся  с

НОДА к условиям образовательной организации с учетом специфики

их  возрастного,   психофизического  развития,  включая  особенности

адаптации к социальной среде. 

3. Обеспечивают  формирование  и  развитие  психолого-педагогической

компетентности работников образовательной организации и родителей

(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  с

двигательными нарушениями. 

4. Обеспечивают профилактику формирования у обучающихся  с НОДА

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности.

В  образовательной  организации  психолого-педагогическое

сопровождение  реализации  программы  основного  общего  образования

осуществляется квалифицированными специалистами:

 педагогом-психологом (указать количество при наличии);1 

 учителем-логопедом (указать количество при наличии);
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 учителем-дефектологом (указать количество при наличии);

 тьюторами (указать количество при наличии);

 социальным педагогом  (указать  количество  при  наличии). 1

В  процессе  реализации  адаптированной  основной  образовательной

программы  основного  общего  образования  образовательной  организацией

организуется  психолого-педагогическое  сопровождение  участников

образовательных  отношений  посредством  системной  деятельности  и

отдельных  мероприятий  с  учетом  индивидуальных  психофизических

особенностей обучающихся с НОДА, обеспечивающих: 

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической

компетентности;

 сохранение  и  укрепление  психологического  благополучия  и

психического здоровья обучающихся с НОДА;

 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 обучающихся

с НОДА;

 мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,

выявление,  поддержку  и  сопровождение  обучающихся  с  двигательными

нарушениями;

 создание  условий  для  последующего  профессионального

самоопределения с учетом индивидуальных психофизических особенностей

развития обучающихся с НОДА;

 формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной

среде и среде сверстников с учетом коммуникативного и речевого развития

обучающихся с двигательными нарушениями;

 поддержку детских объединений, ученического самоуправления;
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 формирование  психологической  культуры  поведения  в

информационной среде;

 развитие  психологической  культуры  в  области  использования

ИКТ с учетом двигательных нарушений;

В  процессе  реализации  основной  образовательной  программы

осуществляется  индивидуальное  психолого-педагогическое  сопровождение

всех участников образовательных отношений, в том числе:

 обучающихся  с  НОДА,  испытывающих  трудности  в  освоении

программы  основного  общего  образования,  развитии  и  социальной

адаптации;

 педагогических,  учебно-вспомогательных  и  иных  работников

образовательной  организации,  обеспечивающих  реализацию  программы

основного общего образования; 

 родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних

обучающихся с НОДА. 

Психолого-педагогическая  поддержка  участников  образовательных

отношений  реализуется  диверсифицировано,  на  уровне  образовательной

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне.

В  процессе  реализации  адаптированной  основной  образовательной

программы  используются  такие  формы  психолого-педагогического

сопровождения как: 

1. диагностика, направленная на определение особенностей статуса

обучающегося  с  НОДА,  которая  может  проводиться  на  этапе  перехода

рбучающегося  на  следующий  уровень  образования  и  в  конце  каждого

учебного года; 

2. консультирование  педагогов  и  родителей  (законных

предсавителей),  которое  осуществляется  учителем  и  психологом с  учетом

особых  образовательных  потребностей,  результатов  диагностики,  а  также

администрацией образовательной организации; 
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3. профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

На каждом уроке необходимо осуществлять индивидуальный подход к

каждому обучающемуся с НОДА, уделять особое внимание обучающимся,

имеющим тяжелые двигательные нарушения. Задания следуют усложнять по

мере  выработки  прочных  умений  и  навыков  с  учетом  двигательных

нарушений. 

Для  профилактики  нарушений  внимания  и  работоспособности

необходимо:  дозирование  интеллектуальной  нагрузки  (объем  учебного

материала должен быть сокращен на треть от обычного объема); количество

уроков должно быть сокращено или разделено на периоды с организацией

длительного отдыха между ними; планирование смены видов деятельности с

целью  профилактики  утомляемости;  во  время  уроков  необходимо

планировать  двигательные  разминки  и  специальные  релаксационные

упражнения,  применять  на  уроках  специальные  методики  и  приемы

предъявления  материала  с  учетом  характера  нарушения  или  заболевания.

Все  уроки  необходимо  проводить  при  обязательном  соблюдении  правил

безопасности  работы  и  гигиены  труда,  а  также  при  соблюдении

ортопедического режима с учетом двигательных нарушений.

В процессе реализации  АОП ООО для обучающихся с двигательными

нарушениями  в  образовательных  организациях  должны  быть  созданы

следующие психолого-педагогические условия:

 коррекционная  направленность  учебно-воспитательного

процесса; 

 индивидуальная коррекционная работа специалистов психолого-

педагогического сопровождения (логопеда, психолога);

 учет индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА;

 соблюдение ортопедического режима;

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;

 оптимальный режим учебных нагрузок;
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 при составлении тематического планирования,  выборе объектов

работы,  форм  организации  образовательного  процесса,  в  разноуровневых

заданиях,  а  также в  индивидуальной работе  учет особых образовательных

потребностей обучающихся с НОДА;

 для  повышения  эффективности  усвоения  учебного  материала

применение коллективных форм работы и работы в парах;

 использование  современных  педагогических,  в  том  числе

информационных, компьютерных технологий;

 введение в содержание обучения специальных разделов;

 дозирование  интеллектуальной  нагрузки  (объем  учебного

материала рекомендуется сократить на треть от обычного объема); 

 планирование смены видов деятельности с целью профилактики

утомляемости;

 использование специальных методов, приемов, средств обучения;

 учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА;

 обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный

и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,

профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

 обеспечение  участия  обучающихся  с  НОДА,  независимо  от

степени выраженности нарушений их развития, в совместных мероприятиях

со сверстниками;

 сочетание обучения с лечебными мероприятиями;

 сочетание  очных  и  дистанционных  форм  обучения  при

необходимости;

 использование технических средств обучения;

 включение  родителей  (законных представителей)  в  реализацию

АО ООО НОДА.
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2.6. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной

программы  основного  общего  образования  опирается  на  исполнение

расходных  обязательств,  обеспечивающих конституционное  право  граждан

на  бесплатное  и  общедоступное  общее  образование.  Объём  действующих

расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредителя  по  оказанию

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с

требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов

общего образования.

Задание учредителя обеспечивает  соответствие показателей объёмов и

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной

образовательной программы основного общего образования осуществляется

на  основе  нормативного  подушевого  финансирования.  Введение

нормативного  подушевого  финансирования  определяет  механизм

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего

образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Применение  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  на

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном

учреждении  не  ниже  уровня  фактически  сложившейся  стоимости  в

предыдущем финансовом году.

Региональный  расчётный подушевой  норматив  —  это  минимально

допустимый  объём  финансовых  средств,  необходимых  для  реализации

основной  образовательной  программы  в  образовательной  организации,  в

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.  В связи с

требованиями  ФГОС  при  расчёте  регионального  подушевого  норматива

учитываются  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников
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образовательного учреждения на урочную и внеурочную деятельность.

Региональный  расчётный  подушевой  норматив  покрывает  следующие

расходы на год:

•  оплату  труда работников  с  учётом  районных  коэффициентов  к

заработной плате, а также отчисления;

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного

процесса (оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

• другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса

(обучение,  повышение квалификации педагогического персонала на курсах

повышения квалификации).

Расходы  на  содержание  зданий  и  коммунальные  расходы

осуществляются из муниципального бюджета.

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма

средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год,

определённого  в  соответствии  с  региональным  расчётным  подушевым

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными

коэффициентами  и  отражается  в  плане  финансово-хозяйственной

деятельности организации.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат

работникам школы определяются в Положении об оплате труда работников. В

Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями

ФГОС  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы

основного  общего  образования.  В  них  включена:  динамика  учебных

достижений  обучающихся,  активность  их  участия  во  внеурочной

деятельности;  использование  учителями  современных  педагогических

технологий,  в  том числе  здоровьесберегающих;  участие  в  методической и

экспериментальной  работе,  распространение  передового  педагогического

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
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Образовательная  организация  самостоятельно  определяет  порядок

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с

региональными и муниципальными нормативными актами.

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа

материально-технических  условий  реализации  основной  образовательной

программы основного общего образования образовательная организация:

1)  проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований

Стандарта по каждой позиции;

2)  устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость

пополняемого оборудования,  а  также работ  для  обеспечения  требований к

условиям реализации ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям

реализации ООП;

4)  соотносит  необходимые затраты с  региональным (муниципальным)

графиком  внедрения  Стандарта  основной  ступени  и  определяет

распределение  по  годам  освоения  средств  на  обеспечение  требований  к

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;

5)  определяет  объёмы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию

внеурочной  деятельности  обучающихся,  включённой  в  основную

образовательную программу образовательной организации;

6)  разрабатывает  финансовый  механизм  интеграции между

образовательным  учреждением)  и  учреждениями  дополнительного

образования  детей,  а  также  другими  социальными  партнёрами,

организующими внеурочную деятельность  обучающихся,  и отражает его  в

своих локальных актах.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение

программы основного общего образования

Информационно-образовательная среда

Информационно-образовательная  среда  (ИОС)  является  открытой

педагогической  системой,  сформированной  на  основе  разнообразных
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информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных  средств  и  педагогических  технологий,

гарантирующих  безопасность  и  охрану  здоровья  участников

образовательного  процесса,  обеспечивающих достижение  целей  основного

общего  образования,  его  высокое  качество,  личностное  развитие

обучающихся. Основными компонентами ИОС образовательной организации

являются:

1) учебно-методические  комплекты  по  всем  учебным  предметам  на

государственном  языке  Российской  Федерации  (языке  реализации

основной образовательной программы основного общего образования),

из  расчета  не  менее  одного  учебника  по  учебному  предмету

обязательной части учебного плана на одного обучающегося;

2) фонд  дополнительной  литературы  (художественная  и  научно-

популярная  литература,  справочно-библиографические  и

периодические издания);

3) учебно-наглядные  пособия  (средства  натурного  фонда,  модели,

печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);

4) информационно-образовательные  ресурсы  Интернета,  прошедшие  в

установленном  порядке  процедуру  верификации  и  обеспечивающие

доступ  обучающихся  к  учебным  материалам,  в  т.  ч.  к  наследию

отечественного кинематографа;

5) информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

6) технические  средства,  обеспечивающие  функционирование

информационно-образовательной среды;

7) программные  инструменты,  обеспечивающие  функционирование

информационно-образовательной среды;

8) служба  технической  поддержки  функционирования  информационно-

образовательной среды.

ИОС  образовательной  организации  предоставляет  для  участников

образовательного процесса возможность:
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 достижения обучающимися  планируемых результатов  освоения  ООП

ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ);

 развития  личности,  удовлетворения  познавательных  интересов,

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых,

через  организацию учебной и  внеурочной деятельности,  социальных

практик,  включая  общественно-полезную  деятельность,

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков,

клубов,  секций,  студий с использованием возможностей организаций

дополнительного образования, культуры и спорта,  профессиональных

образовательных  организаций  и  социальных  партнеров  в

профессионально-производственном окружении;

 формирования  функциональной  грамотности  обучающихся,

включающей  овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими

основу  дальнейшего  успешного  образования  и  ориентации  в  мире

профессий;

 формирования  социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей

обучающихся,  основ их гражданственности,  российской гражданской

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке

педагогических работников;

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды

населенного  пункта,  формирования  у  них  лидерских  качеств,  опыта

социальной  деятельности,  реализации  социальных  проектов  и

программ, в том числе в качестве волонтеров;

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной

и общественной деятельности;

 формирования  у  обучающихся  экологической  грамотности,  навыков
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здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа

жизни;

 использования  в  образовательной  деятельности  современных

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание

обучающихся;

 обновления  содержания  программы  основного  общего  образования,

методик  и  технологий  ее  реализации  в  соответствии  с  динамикой

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей

(законных представителей)  с учетом особенностей развития субъекта

Российской Федерации;

 эффективного  использования  профессионального  и  творче-  ского

потенциала педагогических и руководящих работни- ков организации,

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной

и правовой компетентности;

 эффективного  управления  организацией  с  использованием  ИКТ,

современных механизмов финансирования.

Электронная  информационно-образовательная  среда  организации

обеспечивает:

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным

изданиям  и  электронным  образовательным  ресурсам,  указанным  в

рабочих  программах  посредством  сайта  (портала)  образовательной

организации:  (указывается  сайт  (портал),  где  размещена

соответствующая информация);

 формирование  и  хранение  электронного  портфолио обучающегося,  в

том числе его работ и оценок за эти работы;

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса,

результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения

программы основного общего образования;

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения,

реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного
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обучения, дистанционных образовательных технологий;

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том

числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством

Интернета.

Электронная  информационно-образовательная  среда  позволяет

обучающимся осуществить:

 поиск  и  получение  информации  в  локальной  сети  организации  и

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей;

 обработку  информации  для  выступления  с  аудио-,  видео-  и

графическим сопровождением;

 размещение  продуктов  познавательной,  исследовательской  и

творческой  деятельности  в  сети  образовательной  организации  и

Интернете;

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;

 участие  в  массовых  мероприятиях  (конференциях,  собраниях,

представлениях,  праздниках),  обеспеченных  озвучиванием,

освещением и мультимедиа сопровождением.

В случае реализации программы основного общего образования, в том

числе  адаптированной  с  применением  электронного  обучения,

дистанционных  образовательных  технологий,  каждый  обучающийся  в

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным

доступом к электронной информационно-образовательной среде организации

из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-

телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее.

Функционирование  электронной  информационно-образовательной

среды требует соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее

использующих и поддерживающих.

Информационно-образовательная  среда  организации  обеспечивает

реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается

в случае реализации адаптированных основных образовательных программ
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основного общего образования, обучающихся с ОВЗ).

Характеристика  информационно-образовательной  среды БОУ г.  Омска

«Средняя  общеобразовательная  школа  № 3»  по  направлениям  отражено  в

таблице.

Таблица

Характеристика информационно-образовательной среды

№ Компоненты информационно- 

образовательной среды

Наличие 

компонентов 

ИОС

Сроки создания 

условий

в соответствии

с требованиями ФГОС

(в случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности)
1 Учебники  в  печатной  и  (или)

электронной форме по каждому

предмету,  курсу,  модулю

обязательной  части  учебного

плана  ООП  ООО в  расчете  не

менее

одного экземпляра учебника по

предмету  обязательной  части

учебного  плана  на  одного

обучающегося

Да

2 Учебники  в  печатной  и  (или)

электронной форме

или  учебные  пособия  по

каждому  учебному  предмету,

курсу,  модулю,  входящему  в

часть,  формируемую

участниками  образовательных

отношений,  учебного  плана

Да
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ООП ООО в  расчете  не  менее

одного экземпляра учебника по

предмету  обязательной  части

учебного  плана  на  одного

обучающегося
3 Фонд  дополнительной

литературы художественной

и  научно-популярной,

справочно-библиографических,

периодических  изданий,  в  том

числе специальных изданий для

обучающихся с ОВЗ

Да

4 Учебно-наглядные  пособия

(средства обучения):

натурный  фонд (натуральные

природные  объекты,  коллекции

промышленных  материалов,

наборы

для  экспериментов,  коллекции

народных промыслов и др.);

модели разных видов;

печатные  средства

(демонстрационные:  таблицы,

репродукции  портретов  и

картин,  альбомы

изобразительного  материала  и

др.;  раздаточные:

дидактические  карточки,

пакеты-комплекты

Да
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документальных  материалов  и

др.);

экранно-звуковые (аудиокниги,

фонохрестоматии,

видеофильмы),

мультимедийные  средства

(электронные  приложе-  ния  к

учебникам,  аудиозаписи,

видеофильмы,  электронные

медиалекции, тренажеры, и др.)
5 Информационно-

образовательные  ресурсы

Интернета  (обеспечен  доступ

для  всех  участников

образователь- ного процесса)

Да

6 Информационно-

телекоммуникационная  инфра-

структура

Да

7 Технические  средства,

обеспечивающие

функционирование

информационно-

образовательной среды

Да

8 Программные  инструменты,

обеспечивающие

функционирование

информационно-

образовательной среды

Да

9 Служба технической поддержки

функционирования

Да
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информационно-

образовательной среды
Условия  для  функционирования  информационно-образовательной

среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Материально-технические условия реализации основной

образовательной программы основного общего образования

Материально-технические  условия  реализации  основной

образовательной программы основного общего образования в БОУ г. Омска

«Средняя общеобразовательная школа № 3» обеспечивают:

 возможность  достижения  обучающимися  результатов  освоения

основной образовательной программы основного общего образования;

 безопасность и комфортность организации учебного процесса;

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических

правил  и  нормативов,  пожарной  и  электробезопасности,  требований

охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального

ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории;

 возможность  для  беспрепятственного  доступа  всех  участников

образовательного   процесса,  в  том  числе  обучающихся  с  ОВЗ,  к

объектам  инфраструктуры  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность.

В  образовательной  организации  закрепляются  локальными  актами

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.

Критериальными источниками оценки материально-технических условий

образовательной  деятельности  являются  требования  ФГОС  ООО,

лицензионные  требования  и  условия  Положения  о  лицензировании

образовательной  деятельности,  утвержденного  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  28  октября  2013  г.  №966,  а  также

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

 СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
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молодежи»;

 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания»;

 перечень учебников, допущенных к использованию при ре- ализации

имеющих государственную аккредитацию образо- вательных программ

основного  общего,  среднего  общего  образования  (в  соответствии  с

действующим Приказом Ми- нистерства просвещения РФ);

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от

03.09.2019  №  465  «Об  утверждении  перечня  средств  обучения  и

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования,

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при

оснащении  обще-  образовательных  организаций  в  целях  реализации

мероприятий  по  содействию  созданию  в  субъектах  Российской

Федерации  (исходя  из  прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в

общеобразовательных  организациях,  критериев  его  формирования  и

требований  к  функциональному  оснащению,  а  также  норматива

стоимости  оснащения  одного  места  обучающегося  указанными

средствами  обучения  и  воспитания»  (зарегистрирован  25.12.2019  №

56982);

 аналогичные  перечни,  утвержденные  региональными  нормативными

актами  и  локальными  актами  образовательной  организации,

разработанные  с  учетом  особенностей  реализации  основной

образовательной программы в образовательной организации.

В  зональную  структуру  БОУ  г.  Омска  «Средняя  общеобразовательная

школа № 3» включены:

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;

 входная зона;

 учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса;
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 лаборантские помещения;

  библиотека  с  рабочими  зонами:  книгохранилищем,  медиатекой,

читальным залом;

 спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка);

 пищевой блок;

 административные помещения;

 гардеробы;

 санитарные узлы (туалеты);

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для:

 основного  общего  образования  согласно  избранным  направлениям

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО;

 организации  режима  труда  и  отдыха  участников  образовательного

процесса;

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов

мебели,  в  том числе  специализированной,  и  учебного  оборудования,

отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному

предмету или циклу учебных дисциплин.

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят:

 учебный кабинет русского языка и литературы, родного языка;

 учебный кабинет иностранного языка

 лингафонный класс;

 учебный кабинет истории и обществознания;

 учебный кабинет географии;

 учебный кабинет музыки;

 учебный кабинет физики;

 учебный кабинет химии;

 учебный кабинет биологии и экологии;

 учебный кабинет математики;
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 учебный кабинет информатики;

 учебный кабинет (мастерская) технологии;

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности.

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным

развивающим курсам адаптированных образовательных программ ООО БОУ

г.  Омска  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  3»  предусматриваются

соответствующие  учебные  классы.  Необходимо  отметить,  что  учебные

кабинеты интегрированы (например, кабинет русского языка и литературы,

кабинет истории и обществознания,  кабинет изобразительного искусства и

музыки и другие варианты интеграции).

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;
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 стул учителя (приставной);

 кресло для учителя;

 стол ученический (регулируемый по высоте);

 стул ученический (регулируемый по высоте);

 шкаф для хранения учебных пособий;

 стеллаж демонстрационный.

Мебель,  приспособления,  оргтехника  и  иное  оборудование  отвечают

требованиям  учебного  назначения,  максимально  приспособлены  к

особенностям  обучения,  имеют  сертификаты  соответствия  принятой

категории разработанного стандарта (регламента).

В базовый комплект технических средств входят:

 компьютер/ноутбук с периферией;

 многофункциональное  устройство  (МФУ)  или  принтер,  сканер,

ксерокс;

 сетевой фильтр;

 документ-камера.

В  учебных  кабинетах  химии,  биологии,  физики,  информатики,

технологии,  основ  безопасности  жизнедеятельности,  изобразительного

искусства,  музыки,  а  также  в  помещениях  для  реализации  программ  по

специальным  предметам  и  коррекционно-развивающим  курсам

общеобразовательных  программ  основного  общего  образования

предусматривается наличие специализированной мебели.

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений

может оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу).

Таблица

Оснащение учебных кабинетов

№ Компоненты  структуры

образовательной организации

Необходимое

оборудование  и

Необходимо/

имеются
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оснащение в наличии
1  учебный кабинет русского

языка,  литературы,

родного  языка  и  родной

литературы;

 учебный  кабинет

иностранного языка;

 учебный кабинет  истории

и обществознания;

 учебный  кабинет

географии;

 учебный кабинет музыки;

 учебный кабинет физики;

 учебный кабинет химии;

 учебный  кабинет

биологии;

 учебный  кабинет

математики;

 учебный  кабинет

информатики;

 учебный  кабинет

(мастерская) технологии;

 учебный  кабинет  основ

безопасности

жизнедеятельности.

1.1.  Нормативные

документы,

локальные акты

1.2.  Комплект

школьной  мебели

(доска  классная,

стол  учителя,  стул

учителя

приставной,  кресло

для учите-  ля,  стол

учащегося…)

1.3.  Комплект

технических

средств

(компьютер/ноутбук

с  периферией,

МФУ…)

1.4.  Фонд

дополнительной

литературы

(словари,

справочники,

энциклопедии…)

1.5.  Учебно-

методические

материалы

1.6.  Учебно-

наглядные  пособия

(печатные  пособия

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии
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демонстрационные:

таблицы,

репродукции

картин,  портретов

писателей  и

лингвистов;

раздаточные:

дидактические

карточки,

раздаточный

изобразительный

материал,  рабочие

тетради;  экранно-

звуковые  средства:

аудиокниги,

фонохрестоматии,

видео-  фильмы…;

мульти-  медийные

средства:

электронные

приложе-  ния  к

учебникам,

аудиозаписи, видео-

фильмы,

электронные

медиалекции,

тренажеры…)

1.7.Методические

рекомендации  по

использованию

В наличии
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различных  групп

учебно - наглядных

пособий

1.8. Расходные

материалы,

обеспечивающие

различные  виды

деятельности

обучающихся

В наличии

Спортивный  зал,  включая  помещение  для  хранения  спортивного

инвентаря,  в  соответствии  с  рабочей  программой,  утвержденной

организацией, оснащается:

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической

культуре и спортивным играм;

 стеллажами для спортивного инвентаря;

 комплектом скамеек.

Библиотека  (информационно-библиотечный  центр  образовательной

организации) 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,  в  том  числе  модульные,

компьютерные);

 стулья ученические, регулируемые по высоте;

 кресла для чтения;

 технические  средства  обучения  (персональные  компьютеры

(настольные,  ноутбуки),  планшеты,  копировально-множительная
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техника),  обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС

организации и использования электронных образовательных ресурсов

участниками образовательного процесса.

 При  формировании  и  комплектовании  учебных  кабинетов  и  иных

подразделений  образовательной  организации  при  реализации

различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с

ОВЗ  создается  безбарьерная  архитектурная  среда,  оборудуются

специальные рабочие места для обучающихся.

Обеспечение  техническими  средствами  обучения  (персональными

компьютерами),  лицензированными  программными  продуктами,  базами

данных  и  доступом  к  информационно-образовательным  ресурсам  должно

осуществляться  с  учетом  создания  и  обеспечения  функционирования

автоматизированных  рабочих  мест  для  педагогических  работников,

административно-  управленческого  и  учебно-вспомогательного  персонала,

участвующих  в  разработке  и  реализации  основной  образовательной

программы основного общего образования
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