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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Общие положения Программы 

Образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — Стандарт) к структуре образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Нарвинская СШ    

им. В.И.Круглова» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации  образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 

Образовательная организация, реализующая образовательную программу основного 

общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной 

программы основного общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом Учреждения; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом Учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

образовательной программы основного общего образования,  конкретизируются и 

закрепляются в заключённом между ними и МБОУ «Нарвинская СШ   им. В.И.Круглова» 

в договоре (Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения образовательной программы. 

     Образовательная программа принимается решением Педагогического совета и 

утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

     Срок освоения образовательной программы основного общего образования –5 лет.  

В ходе реализации в образовательную программу могут быть внесены изменения и 

дополнения, которые также принимаются решением Педагогического совета и 

утверждаются приказом директора образовательного учреждения. 

Нормативная база 

     Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ 

«Нарвинская СШ им. В.И.Круглова» разработана в соответствии со следующими 

документами: 

1. Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.  

2. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» № 1897 от 17.12. 2010 г.; 

3.  Примерная  основная образовательная  программа основного общего образования, 

одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему 
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образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 

2011 г. № 19993); 

5. Устав МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова»; 

6. Приказ Министерства образования России от 17.12.2010  №1897(ред. от 29.12.2014) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

            Назначение Программы 

     Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Нарвинская СШ им. В.И.Круглова»  нацелена на обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО, определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Цели образовательной Программы 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

- личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов образовательного учреждения и общества в социально-

экономических реалиях п.Нарва, Манского  района, Красноярского края и в соответствии 

с программой развития школы. 

Задачи Программы 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного образования   через достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

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

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 

систему дополнительного образования, секций, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
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возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при сотрудничестве с учреждениями социальной сферы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

     Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного 

подхода. 

     Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

- гуманистический характер образования; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа адресована 

 

Учащимся и 

родителям 

для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ; 

для определения сферы ответственности за достижение 

результатов школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности 

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися ООП; 

для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, 

администрации и др. 

Учредителю и 

органам управления 

для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов ОУ в целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности ОУ. 

      

     ООП ООО МБОУ «Нарвинская СШ им.В.И.Круглова»  создана с учетом особенностей 

и   традиций  учреждения, предоставляющих  возможности учащимся в раскрытии  

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

     Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 
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- государственного заказа:  создание условий для получения учащимися качественного 

образования в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

- социального заказа: организация учебного процесса в безопасных и комфортных 

условиях;   обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; обеспечение 

досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития 

разнообразных способностей детей; воспитание ответственного отношения учащихся к 

своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни. 

     В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

- опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

-  технологию ИОСО; 

- технологию оценивания образовательных достижений учащихся (Портфолио); 

- технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- ИКТ-технологии; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.2.1.Ведущие целевые установки  

     Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования адекватно отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 
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     Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке 

результатов деятельности МБОУ  «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова», педагогических 

работников школы и  определяется по завершении обучения на ступени. 

     В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы относятся: 

     Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

     Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

 

      На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Стратегия смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

- учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

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

«География», «Математика. Алгебра. Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 
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«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».   

      В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов в МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова» строится 

на основе уровневого подход, который позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

Уровни планируемых результатов освоения  предметных курсов основной школы 
     В процессе освоения предметных курсов основной школы планируемые результаты 

предполагают выделение: 

- базового уровня («Выпускник научится») 

Задания базового уровня сложности проверяют    сформированность знаний, умений и 

способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 

продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть 

освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. Оценка достижения планируемых результатов 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня; 

- повышенного уровня.(«Выпускник получит возможность научиться») 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять 

такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ 

их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 

освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам 

должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая 

знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит 

основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения. Результаты 

характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. 

     Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. 

     В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в основной и старшей школе 

и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

     Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. 

     Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

     Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться». Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения.  

      Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся.  

     При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, 

в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

     Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

Формирование универсальных учебных действий 

Целевые 

установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

 Личностные универсальные учебные действия 

В рамках 

когнитивного 

компонента 

будут 

сформированы: 

 

- историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
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наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов 

будут 

сформированы: 

 

-  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

-  уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

-  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

В рамках 

деятельностног

о 

(поведенческого

) компонента 

будут 

сформированы: 

 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник 

получит 

возможность 

для 

формирования: 

 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 
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дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 

научится: 

 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 

научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 
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- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

-- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

-  основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
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оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 

научится: 

 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся 

Целевые Планируемые результаты 
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установки 

требований 

к результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

 Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник 

научится: 

 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 Фиксация изображений и звуков 

Выпускник 

научится: 

 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков 

в соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной 

с искусством; 

- осуществлять трёхмерное сканирование. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно 

в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной 

деятельности. 

 Создание письменных сообщений 

Выпускник 

научится: 

 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История 

России. Всеобщая история», а также во внеурочной деятельности 

 Создание графических объектов 

Выпускник 

научится: 

 

- создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

соответствии с решаемыми задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий 

с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 

- создавать мультипликационные фильмы; 

- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История 

России. Всеобщая история», «Математика», а также во внеурочной 

деятельности. 

 Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник 

научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
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- использовать программы звукозаписи и микрофоны 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические 

синтезаторы для решения творческих задач 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

 

 Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник 

научится: 

 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-

кими, концептуальными, классификационными, организационными, 

родства и др.), картами (географическими, хронологическими) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информа-

ционном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

 Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник 

научится: 

 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

-участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

-  использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Выпускник 

получит 

возможность 

- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
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научиться: 

 

- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

 Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

 Поиск и организация хранения информации 

Выпускник 

научится: 

 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «История России. Всеобщая история», «Литература», 

«Технология», «Информатика» и других предметов. 

 Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 

Выпускник 

научится: 

 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

- строить математические модели; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

- проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

 Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник 

научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
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естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Целевые 

установки 

требований 

к результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

 

Планируемые результаты 

Выпускник 

научится: 

 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость 

с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 
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целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

Стратегия смыслового чтения и работы с текстом 

Целевые 

установки 

требований 

к результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник 

научится: 

 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Выпускник 

научится: 

 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник 

научится: 

 

- откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

-определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой 

или конфликтной ситуации. 

 

 

1.2.3. Система планируемых результатов освоения учебных программ 

     Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ 

представляет собой адаптацию итоговых планируемых результатов освоения учебных 

программ применительно к выделенным в учебных программах или учебно-методических 

пособиях этапам учебного процесса.  

     МБОУ  «Нарвинская СШ им.В.И.Круглова» использует учебно-методические 

комплекты, в которых данная работа выполнена авторами пособий,  методическим 

советом школы, учителями школы по каждому предмету выполнен анализ и при 
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необходимости коррекция предложенной системы тематических планируемых 

результатов с учётом специфики целевых установок образовательной программы. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения предметных областей и предметов: 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить:  

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

- формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально- смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

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

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи;  

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; 

- для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул;  

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 
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- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;  

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

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

типа речи и соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

строения и способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 
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- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

- стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

- видение традиций и новаторства в произведениях; 

- восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
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критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.". 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях.". 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:  

– формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

– понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

– владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

– осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

– приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

История России. Всеобщая история:  
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1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
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2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

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

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

– осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

– формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

– понимание роли информационных процессов в современном мире; 

– формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 
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математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

Предметная область «Математика и  Информатика» 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

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

извлекать 

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование понятиями:  

- множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 

пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины;  

- решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

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

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

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

- сравнение чисел;  

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями;  
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- раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей:  

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на плоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знаков постоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

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

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

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

с помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;  

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

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: формирование представления о 

статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

- решение простейших комбинаторных задач; 

- определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
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- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

- распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры;  

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации;  

- развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

- развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

- формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  

- знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

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

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

- владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

- умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

- владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- умение использовать персональные средства доступа. 

 Естественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:  
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– формирование целостной научной картины мира; 

– понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

– овладение научным подходом к решению различных задач; 

–овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

– овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

– воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

– осознание значимости концепции устойчивого развития;  

– формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

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

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

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

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

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

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

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Биология: 
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1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

– осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

– развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
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оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

– развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

– формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая  

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

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

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 
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4) воспитание эстетического отношения к мир, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

– развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

– активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

– совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

– формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:  

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

– физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

– формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

– понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
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– овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной 

основы безопасности жизни; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

– развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

– установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности,  

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
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3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

1.2.4. Основные ожидаемые результаты 

     В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – включаются классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, которые используются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций 

обучающихся. 

Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку у обучающихся 

1) умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п. 

Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку 
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1) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения,  

аргументированного мнения и т.п.).  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) -

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 

 (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. 

е. является внешней оценкой. 
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     Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 
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1.3.2. Описание организации и содержания системы оценки 

1. 3.2.1. Основные функции оценки  

-  мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует ее 

продолжение; 

-  диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 

развитии способностей, личностных образовательных приращениях. 

1.3.2.2. Контроль и оценка планируемых результатов обучающихся 

     Контроль и оценка планируемых результатов   предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. Критериями контроля 

являются  требования к  планируемым результатам стандарта, целевые установки по 

курсу, разделу, теме, уроку. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, 

универсальные учебные действия. 

     Для  оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

- стартовые  диагностические  работы на начало учебного года 

- стандартизированные письменные  работы 

- контрольные  работы 

- учебные проекты 

- практические работы 

- творческие работы 
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- диагностические задания 

- самоанализ и самооценка  

     Стартовая работа (проводится в  сентябре) позволяет определить актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения.  

     Контрольная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей 

темы. Результаты проверочной работы заносятся учителем  в классный журнал и 

учитываются при выставлении оценки  за четверть. 

     Стандартизированные письменные работы проводятся по концу четверти и включают 

проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

     Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

     Творческие работы выполняются в соответствии с учебно - тематическим планом. 

Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе  

учителя. Оценки выставляются в журнал. 

     Итоговые  годовые контрольные  работы проводятся по математике  и русскому языку 

в конце апреля – начале мая и  включают требования  ключевых тем учебного периода. 

Результаты проверки фиксируются учителем  в классном журнале и учитываются при 

выставлении оценки за год. 

1.3.2.3. Принципы системы оценивания 

     Критериальность, основанная на сформулированных во ФГОС  требованиях к оценке 

планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с 

учащимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия. 

     Уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учетом 

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

     Суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов. 

     Гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных  результатов. 

     Оценочная безопасность. Информация о целях, содержании, формах и методах 

контроля и оценки должна быть доведена до сведения  учащихся и родителей (законных 

представителей). Информация об индивидуальных результатах обучения и развития 

обучающихся должна быть адресной. 

1.3.3. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в 

течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (четверть, 

полугодие, год) в виде стартового, рубежного, годового контроля предметных, 

познавательных,   метапредметных и личностных результатов. 

     На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов образования. В ходе промежуточной аттестации устанавливается 

соответствие полученных результатов обучения образовательным целям. 

     Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий. Основными формами  оценки 

метапредметных результатов является:  

    Итоговый годовой проект в 5 – 9 классах.  

     Проекты  разрабатываются и защищаются учащимися  по одному или нескольким 

предметам. В качестве обязательного является один итоговый проект, который 

защищается обучающимся на общешкольной конференции в присутствии комиссии. 

Предмет для итогового проекта выбирает обучающийся. Оценка за проект выставляется в 
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журнал по предмету в графу того дня, когда происходила защита проекта. 

     Контроль и оценка метапредметных  результатов предусматривают выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

     В журнал выставляются оценки за тематические проверочные (контрольные)  работы, 

за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие 

работы,  практические работы.  Оценка выставляется в виде отметки «5», «4», «3», «2».  

     Оценка по результатам сформированности метапредметных универсальных учебных 

действий  выставляется на отдельной странице листа прогресса, хранящемся в Портфолио 

обучающегося. Оценка выставляется по уровневой шкале: «0» - не владеет умением; «1» - 

владеет на базовом уровне; «2» - владеет на повышенном уровне.  

     Успешность освоения учебных программ обучающихся 5 - 9  классов оценивается  по 

пятибальной системе. В личном деле выставляется отметка по пятибалльной шкале. 

Лист прогресса образовательных (предметных)  достижений учащегося заполняется 

педагогом после самооценки учащегося дважды в год по уровневой шкале.  Используется 

учителем при составлении индивидуальных образовательных программ обучающихся, 

классным руководителем при организации работы с родителями (или лицами их 

замещающими). Накопление листов прогресса происходит в Портфолио обучающегося. 

1.3.4. Оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

     Оценка личностных результатов  обучающихся   осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых процедур, при согласии родителей (законных 

представителей). Личностные результаты выпускников не подлежат итоговой оценке в 

соответствии с требованиями Стандарта. В рамках системы внутренней оценки возможна 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

-   характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-  определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

     Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
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наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

     Диагностика сформированности личностных результатов проводится в конце каждого 

полугодия школьным психологом совместно с классными руководителями.  Диагностика 

проводится  с согласия родителей обучающихся и имеет неперсонифицированный 

характер. 

1.3.5. Особенности оценки индивидуального проекта 

     Краткое описание проекта с оценкой ежегодно  вкладывается в портфолио 

обучающегося.  Оценка итогового проекта осуществляется комиссией в ходе защиты 

проекта. В соответствии с системой оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО МБОУ «Нарвинская СШ им. В,И. Круглова» оценка за выполнение 

индивидуального итогового проекта является составной частью итоговой оценки по 

предмету, в котором осуществляется проектная деятельность. Максимальный балл за 

итоговый проект составляет 40 баллов. Перевод полученных  первичных баллов в 

пятибалльную отметку производится  следующим образом: 

20 – 28 баллов  соответствуют оценке «удовлетворительно»; 

29 – 34 балла   соответствуют оценке «хорошо»; 

35 – 40  баллов  соответствуют оценке «отлично»; 

менее 20  полученных  первичных баллов соответствуют оценке «неудовлетворительно». 

В спорных случаях оценка выставляется в пользу ученика. 

     Отметка за выполнение итогового индивидуального проекта выставляется в графу того 

дня, когда происходила защита проекта в классном журнале.  В личном деле 

обучающегося заполняется ежегодно графа «Проектная деятельность». В аттестат об 

основном общем образовании отметка за итоговый проект выставляется в свободную 

строку.  

 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

 

Критерии Соотносимые 

УУД 

Содержание критерия Максимал

ьный  

балл 

Постановка 

проблемы 

Личностные 

УУД; 

познавательны

е УУД; 

логические 

УУД 

 

Формулирование проблемы, анализ 

ситуации по выбранной проблеме, 

постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

3 

Целеполаган

ие,   

планировани

е и 

прогнозиров

ание 

Регулятивные 

УУД; 

познавательны

е УУД 

Постановка учебной задачи; определение 

последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности 

действий; предвосхищение результата; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

7 
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Оценка 

результата: 

оценка 

полученного 

продукта; 

оценка 

продвижени

я в проекте. 

Регулятивные 

УУД; 

личностные 

УУД; 

 

Оценка результатов работы; нравственно-

этическое оценивание усваиваемого 

содержания исходя из социальных и 

личностных ценностей; способность 

соотносить свой опыт и свои жизненные 

планы. 

 

 

8 

Работа с 

информацие

й: поиск 

информации

; 

определение 

недостатка 

информации

; 

получение 

информации

; обработка 

информации

; 

формулиров

ка выводов 

на основе 

полученной 

информации

. 

 

Познаватель-

ные УУД; 

логические 

УУД 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

построение логической цепочки 

рассуждений на основе полученной 

информации 

10 

Коммуникац

ия: 

письменная 

презентация; 

устная 

презентация; 

монологичес

кая речь; 

ответы на 

вопросы;  

Коммуникатив

ные УУД; 

регулятивные 

УУД; 

логические 

УУД; 

 

 

 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

12  

Максимальный балл за 

проектную (учебно-

исследовательскую работу) 

 40 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
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предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 

и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

-   особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

Циклограмма мониторинга планируемых результатов освоения ООП ООО  

Виды оценочной 

деятельности 

Сроки проведения  Формы проведения Источник КИМ 

Стартовый мониторинг Начало года Тестовая диагностика Педагог 

Тематический контроль В соответствии с 

рабочей 

программой 

В соответствии с 

рабочей программой 

педагога 

Педагог 
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педагога 

Текущий мониторинг 

познавательных УУД 

1 раз в четверть Тестовая диагностика Педагог 

Промежуточная аттестация 

Предметные УУД 1 раз в полугодие  Лист прогресса Самооценка 

учащегося и 

оценка педагога 

Мониторинг 

личностных УУД 

1 раз в полугодие Диагностическая 

работа 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Итоговая аттестация 

Внешний контроль План–график 

ЦОКО 

Диагностическая 

работа 

Всероссийские 

проверочные работы  

ЦОКО 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования 

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

Стандарта 

     Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

     Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

-  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 
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- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

     Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

     Развитие  системы  УУД  в  составе  личностных, регулятивных,познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитиепсихологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сферподростка. УУД - целостная система, в которой происхождение и 

развитиекаждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

     По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 

2.1.2. Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий 

в структуре образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулятивные 

коммуникативные 

группы УУД 

знаково- 

символические  

познавательные 

личностные  
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить два вида действий:  

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

При формировании личностных УУД ведущими являются воспитательные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают действия исследования, 

поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач.  При 

формировании познавательных УУД ведущими является проектно – исследовательская 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

личностные   УУД  

смыслообразование 
нравственно-

этическое 

оценивание 

самопознание и 

самоопределение 

знаково-символические 

познавательныеУУД 

логические бщеучебные 

поиск информации 

выбор способов 

решения задач 

смысловое чтение 

речевое развитие решение проблем 

выделение познавательной 

цели 

структурирование  

знаний 

контроль и оценка 
процесса 

общеучебные УУД 
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обобщение 

доказательство 

подведение 

под понятие 

вывод  

следствий 

сравнение 

опознание 

объектов 

анализ 

синтез 

сериация 

установление 

аналогий 
классификация 

логические УУД 
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     Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают возможность 

управления познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. 

Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности 

обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования. 

При формировании регулятивных УУД ведущими технологиями являются учебные 

ситуации и учебные задачи. 

 

 

 

 

 

 

  

знаково- 
символические   УУД  

моделирование 

преобразование  

модели 

освоение системы 

социально принятых 

знаков и символов, 

существующих в 

современной культуре 

понимание 

регулятивные   УУД 

целеполагание 

планирование 

прогнозирование 

контроль 

коррекция 

оценка 

волевая 

саморегуляция 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

       Приоритеты формирования УУД по предметам 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

коммуникативные  УУД 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

постановка 

вопросов 

разрешение 

конфликтов 

управление 

поведением 

партнера 

умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  
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личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или 

иных УУД, что отражено в таблице: 

 

Учебны

й 

предмет 

Развитие 

Личностных 

УУД 

Регулятивных 

УУД 

Познавательных

УУД 

Коммуникативны

х УУД 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

И
ст

о
р
и

я
 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

 

Г
ео

гр
аф

и
я
 Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 
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М
ат

ем
ат

и
к
а Смыслообразова 

ние и 

смыслопорожде 

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Логические 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как кооперация 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а Смыслообразова 

ние и 

смыслопорожде 

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Логические 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как кооперация 

Ф
и

зи
к
а 

Смыслообразова 

ние и 

смыслопорожде 

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация 

как кооперация 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Смыслообразова 

ние и 

смыслопорожде 

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация 

как кооперация 

   

 

Х
и

м
и

я
 

Смыслообразова 

ние и 

смыслопорожде 

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация 

как кооперация 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ь

н
о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 Нравственно-

этическое 

оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка   

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие 

М
у
зы

к
а 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие 

 

  

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

Смыслообразова 

ние и 

смыслопорожде 

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация 

как кооперация 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
а

я
 к

у
л
ь
ту

р
а Самопознание и 

самоопределение 

Волевая 

саморегуляция 

Постановка и 

решение 

проблемы 

 

Коммуникация 

как кооперация 

 

 

 

О
сн

о
в
ы

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ьн

о

ст
и

 
Самопознание и 

самоопределение 

Волевая 

саморегуляция 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

 

     Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, 

психологические тренинги, факультативы, классные часы), которая также способствует 

развитию всех блоков УУД. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Блок 

УУД 

Составляющие УУД Типовые задачи 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

личностное 

самоопределение 

развитие Я-концепции 

смыслообразование 

мотивация 

нравственно-этическое 

оценивание 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события, происшествия 

самоанализ 

ролевые игры в рамках тренинга 

дневники достижений 

подведение итогов урока 

выразительное чтение 

мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма 

зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, литературы 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

постановка вопросов -

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

   учет позиции партнера 

   разрешение конфликтов  

   управление поведением  

партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его действий 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

  передача информации и  

отображение предметного 

содержания 

составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища 

парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 

групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д. 

диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи) 

  

диспуты, дискуссии 

  

задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

задания на развитие монологической речи 

(составление  рассказа, описание, 

объяснение и т.д.) 

ролевые игры в рамках тренинга 

групповые игры 
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тренинги коммуникативных навыков 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

 самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели; 

информационный поиск; 

знаково-символические 

действия; 

структурирование знаний; 

произвольное и осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно);  

смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с 

целью чтения; 

рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка; 

критичность 

 

задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач 

задания на нахождение отличий, 

сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание, цепочки, оценивание и 

т.д. 

задания на поиск информации из разных 

источников 

задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

планирование 

рефлексия 

ориентировка в ситуации 

прогнозирование 

целеполагание 

оценивание 

принятие решения 

самоконтроль 

коррекция 

 

маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 

задания,нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата 

задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию 

(преднамеренные ошибки) 

задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами, 

планированию решения задачи и 

прогнозированию результата 

задания, содержащие элементы проектной 

и исследовательской деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и 

презентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя 

планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки 

и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 
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обязанностей и контроль  качества 

выполнения работы 

подготовка материалов для школьного 

сайта, школьной газеты, выставки 

ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями 

ведение протоколов выполнения учебного 

задания 

 

     На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, 

приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход 

выполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. 

Учащиеся должны знать порядок выполнения продуктивного задания: 

- Осмыслить задание (что надо сделать?) 

- Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 

- Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку и т.д.) 

- Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, во-

первых…, во-вторых… и т.д. 

- Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

     Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в продуктивные: 

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику 

самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение,  историческое событие 

и т.д. 

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций 

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации  

- дать задание  паре или группе, распределить роли участников и организовать 

аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

     Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.      

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. Развития УУД в 

основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для 

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

     Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования 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 минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примеры такого 

рода заданий: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 

младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 
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2.1.4. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 

 

     Обучающиеся МБОУ «Нарвинская СШ им.В.И.Круглова» взаимодействуют в учебной и 

внеурочной деятельности с организациями Манского района: 

МБДОУ «Журавушка», МБУК «СДК», Районный Дом детского творчества, МКОУ 

«ДЮСШ», ДК «Феникс», КГКУЦЗН Манского района, Манский ММЦ посредством 

следующих видов сотрудничества: 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия, возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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

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

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников принадлежит такой форме организации обучения, как разновозрастное 

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

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

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

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

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

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

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

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

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

средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 

на основе заданного эталона и т. д. 

Выделяются разные типы ситуаций сотрудничества: 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

других людей. 

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

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

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: 

склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и 

пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

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

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

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

более чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

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

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

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

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

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



 

 59 

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

областях знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.). 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

 

     Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. 

     Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

     Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин. 

     Главным условием развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования является использование педагогическим коллективом школы новых 

образовательных технологий.  

 

Формируемые  УУД Образовательные технологии 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

Личностные УУД 

Технология проектного обучения: 

- замысел; 

-реализация; 

-продукт 

Познавательные УУД 

 

Технология проблемного изложения учебного 

материала (образовательная задача: организация 

условий, провоцирующих детское действие) 
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Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

Личностные УУД 

Технология исследовательской деятельности 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативно-диалоговые технологии 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

 

Технология развития критического мышления 

(развитие коммуникативных умений, умения 

работать с информацией) 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

Технология модульного обучения 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Кейс – технология 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Технология учебной игры 

 

     Формирования универсальных учебных действий  требует от учителя  новой логики 

построения   учебной и внеурочной деятельности через учебные ситуации: 

- ситуация-проблема (протопит реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения); с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения; 

- ситуация-иллюстрация (прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал,  визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ);  вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения; 

- ситуация-оценка (прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение); 

- ситуация-тренинг (прототип стандартной или другой ситуации); тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению. 

 

2.1.6. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий 

 

     Система оценки деятельности МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова» по 

формированию и развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Система оценки деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся фиксирует:  

- цели оценочной деятельности; 

- критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов; 

- условия и границы применения системы оценки. 

     Целью системы оценки деятельности МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова» по 

формированию и развитию УУД у обучающихся является получение объективной 

информации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых 

метапредметных образовательных результатов, условий их достижения требованиям 

Стандарта. 

     Основными задачами являются: 

- формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

- определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам; 
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- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности 

школы по формированию и развитию УУД; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и 

развитию УУД; 

- изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 

государственной аккредитации; 

- выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД  обучающихся; 

- стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности. 

     В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию 

и развитию УУД у обучающихся;  

- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; 

- инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

- доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;  

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа, 

комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

     Общее руководство и организация оценки деятельности школы по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, которая  

- формирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД  обучающихся, утверждает ее 

критериальную базу;  

- обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение 

порядка и процедуры оценивания; координирует работу различных структур, деятельность 

которых связана с вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

- рассматривает результаты оценочных процедур;  

- определяет состояние и тенденции развития школы;  

- принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД  обучающихся. 

     Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД 

у обучающихся осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля для анализа  деятельности учителей на основе 

данных, полученных в ходе регулярного и систематического посещения уроков; 

- полугодовая и итоговая диагностика уровня  метапредметных результатов учащимися на 

основе интегрированных проверочных работ на межпредметной основе в рамках учебных 

предметов основной части учебного плана; 

- психологические исследования; 

- анкетирование участников образовательных отношений. 

     Периодичность проведения оценки деятельности школы по формированию и развитию 
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УУД у обучающихся определяется графиком реализуемых процедур контроля и оценки 

качества образования в школе.  

     Итоги оценки деятельности МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова» по 

формированию и развитию УУД у обучающихся ежегодно размещаются на сайте школы в 

сети Интернет. Доступ к данной информации является свободным. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

     Комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов 

предполагает наличие  оценочных процедур и состава инструментария не только итогового, 

но и промежуточного контроля. Материалы, разработанные на основе комплексного 

подхода, требуют от учащихся умения работать с информацией, осуществлять пошаговый 

самоконтроль и коррекцию своих действий, способность решать учебно-практические 

задачи – владеть метапредметными УУД. 

     Важнейшим условием успешного прохождения итоговой  аттестации с использованием 

механизмов независимой оценки знаний является правильная организация системы 

промежуточного контроля, позволяющей ученику с пятого класса получить опыт 

выполнения заданий комплексного характера. Тематический и промежуточный  контроль в 

основной школе проводится с пятого класса в той же логике, что и  итоговые работы.  

После проведения самостоятельной работы, которая предполагает небольшой объем, 

учащимся может быть предложено провести ретроспективную самооценку, сравнить 

выполнение с эталоном, на основе предложенных критериев оценить работу, определить 

причины ошибок и пути их преодоления. 

     Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных (общеучебных, знаково-символических и логических) и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребенка.  

     Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий - их уровень развития, соответствующий нормативной стадии развития и их 

свойства. 

     Условиями для оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, соответственно, выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие   свойств       универсальных   действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность    учебной    деятельности    у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

     Основной объект системы оценки – личностные и метапредметные планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

     Личностными результатами является готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 
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     Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

     Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД учащихся учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Оценка личностных результатов 

     В соответствии со Стандартом достижения учащимися личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы. Оценка личностных результатов 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

на основе централизованно разработанного инструментария. Таким инструментарием 

выступают диагностические методики, рекомендованные психологом школы. В 

соответствии с требованиями Стандарта оценка личностных достижений проводится в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности учащихся. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных достижений предполагает оценивание сформированности 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий.  

 

Виды УУД, предусмотренных к оцениванию на ступени основного общего образования 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

5 класс - ставить учебную 

задачу;  

- сравнивать 

полученные 

результаты с учебной 

задачей;  

- правильно 

оформлять и вести 

записи в тетради;  

- оценивать 

деятельность — свою 

и одноклассников.  

-поиск информации (работа с текстом 

учебника, дополнительной 

литературой, использование 

компьютерных средств поиска 

информации); 

-различать стили текстов; 

-готовить доклады, выполнять 

реферативные работы; 

-моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель); 

-преобразование модели с целью 

выявления общих законов; 

-выделять главное; 

-составлять простой план; 

-сравнивать факты и явления по 

заданным критериям; 

-устанавливать причинно-

следственные связи. 

-задавать 

уточняющие 

вопросы; 

-высказывать 

суждения; 

-слушать друг 

друга. 
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6 класс - понимать 

последовательность 

действий;  

- сравнивать 

полученные 

результаты с учебной 

задачей;  

- анализировать 

условия достижения 

цели с помощью 

учителя. 

-владеть различными видами 

пересказа (устный, письменный); 

-преобразовывать информацию 

(составлять на основе текста таблицы, 

схемы, графики; модели); 

- выделять критерии для сравнения и 

осуществлять сравнение; 

-формулировать вывод. 

-вести диалог; 

-кратко 

формулировать 

свои мысли; 

-продолжить и 

развить мысль 

собеседника. 

7 класс - определять наиболее 

рациональную 

последовательность 

своих действий; 

- оценивать 

деятельность свою и 

одноклассников. 

- поиск информации (работа с текстом 

учебника, дополнительной 

литературой,  

использование компьютерных  

средств поиска информации);  

- владеть различными видами 

пересказа (устный, письменный);  

- составлять на основе текста  

таблицы, схемы, графики;  

- составлять конспект текста, 

выступления;  

- моделирование (преобразование  

объекта из чувственной формы в  

модель);  

- устанавливать причинно- 

следственные связи. 

- выслушивать и  

объективно 

оценивать другого;  

- вырабатывать 

общее решение. 

8 класс - оценивать  

деятельность свою и  

одноклассников;  

- планировать свою  

деятельность;   

- вносить изменения в 

содержание задач.  

- поиск информации (работа с текстом 

учебника, дополнительной 

литературой,  

использование компьютерных  

средств поиска информации);  

- владеть различными видами 

пересказа (устный, письменный);  

- составлять на основе текста  

таблицы, схемы, графики;  

- составлять сложный и тезисный 

план; составлять конспект текста, 

выступления;  

- моделирование (преобразование  

объекта из чувственной формы в  

модель);  

- доказывать и опровергать;  

- устанавливать причинно- 

следственные связи;  

- владеть навыками синтеза и анализа. 

- выступать перед  

аудиторией;  

- уметь донести 

свое мнение до 

других. 

 

9 класс - оценивать  

деятельность  свою и  

одноклассников;   

- планировать свою  

деятельность;   

(работа с текстом  

учебника, дополнительной  

литературой, использование  

компьютерных средств поиска  

информации);  

- выступать перед  

аудиторией;  

- уметь донести 

свое мнение до 

других;  
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- вносить изменения в 

содержание задач;   

- определять 

проблемы  

собственной  

деятельности и  

устанавливать их  

причины. 

 

- владеть различными видами 

пересказа (устный, письменный);  

-  составлять сложный и тезисный  

план;  

- составлять конспект текста, 

выступления;  

- моделирование (преобразование  

объекта из чувственной формы в  

модель);  

- преобразование модели с целью  

выявления общих законов;  

- доказывать и опровергать;  

- устанавливать причинно- 

следственные связи;  

- владеть навыками анализа и синтеза. 

- находить 

приемлемое  

решение при 

наличии разных 

точек зрения. 

 

     Оценка метапредметных результатов носит уровневый характер.  Для определения  

уровня  сформированности  регулятивных,  коммуникативных, познавательных  

результатов  учитель  соотносит  индикаторы  каждого показателя с баллом 

соответствующего уровня: 

 «0»  -   уровень ниже базового - учащийся не способен действовать  в рамках минимума 

содержания,  рассчитанного на освоение каждым учащимся;  

«1» -    базовый уровень – учащийся способен действовать только в рамках  минимума  

содержания,  рассчитанного  на  освоение  каждым учащимся;  

 «2» -   уровень выше базового – учащийся способен выходить за рамки  минимума  

предметного  содержания,  применять  полученные знания на практике, в том числе, в 

нестандартных ситуациях; способен  обобщать,  систематизировать,  анализировать  свои  

знания, творчески использовать их для решения задач.  

 

Показатели и индикаторы мониторинга метапредметных результатов 

 

Показатели       Индикаторы Балл в 

соответствии с 

уровнем  

Регулятивные УУД 

Умение  определять  и 

формулировать  цель 

деятельности 

Определяет цель с помощью педагога   0 

Определяет  и  формулирует  цель 

деятельности  с  опорой  на  подсказку 

педагога  

1 

Самостоятельно  определяет  и  

формулирует цель  

2 

Умение  составлять  

план действий  и  

осуществлять действия 

по его реализации  

Работает  по  плану.  Исправляет  ошибки  с 

помощью педагога  

0 

Работает  по  плану,  но  не  сверяет  его  с 

целью.  Исправляет  ошибки  с  помощью  

педагога  

1 

Работает  по  плану,  исходя  из  

поставленной  цели.  Делает  все  

самостоятельно  

2 

Умение соотносить Оценивает  по  заданным  критериям  с 0 
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результат своей  

деятельности    и  

оценивать его  

  

 

помощью педагога  

Оценивает  по  заданным  критериям  с 

помощью  педагога.  Способен  увидеть свои 

ошибки  

1 

Оценивает  по  заданным  критериям  с 

помощью  педагога.  Способен  увидеть свои  

ошибки.  Сам  находит  и  устраняет  

свои ошибки  

2 

Познавательные УУД 

Умение    извлекать  

информацию  

Выполняет  задание  с  использованием одного 

источника информации  

0 

Выполняет  задание  с  использованием разных  

источников  информации  с  

помощью педагога  

1 

Самостоятельно  отбирает  информацию, 

необходимую для выполнения задания  

2 

Умение  

перерабатывать  

информацию  

Выполняет  простейшие  логические действия  

с  помощью  педагога  (анализ,  

синтез)  

0 

Выполняет  более  сложные  логические 

действия  с  помощью  педагога  (выбор  

оснований для сравнения, классификация, 

аналогии,  причинно-следственные  связи,  

логические цепи рассуждений)  

1 

Самостоятельно  выполняет  логические 

действия разной сложности  

2 

Умение  

преобразовывать  

информацию из одной 

формы в другую  

 

Форму  задает  учитель,  помогает  педагог.  

Обучающийся  передает  содержание  в  

развернутом виде  

 

0 

 Форму  задает  учитель,  помогает  педагог.   

Выполняет  схему,  план.  Передает  

содержание выборочно  

1 

 Выполняет  схему,  план.  Выбирает  

наиболее  результативную  форму.  

Передает содержание в сжатом виде.  

2 

Коммуникативные УУД 

Умение  определять  и 

формулировать свои 

мысли  

Односложные высказывания   0 

Формулирует  мысль,  но  аргументы  

приводит с помощью подсказки (вопросы,  

педагог…)  

1 

Самостоятельно  формулирует  и  

аргументирует  

2 

Умение  понимать  

другие  

позиции  

Слушает других   0 

Пытается принять другую позицию   1 

Готов изменить свою точку зрения   2 

Умение  

договариваться  с  

людьми (работать в 

Выполняет  отведенную  ему  роль.  Не  

проявляет инициативы  

0 

Самостоятельно  распределяет  роли.  1 
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группе)  Организует работу в группе  

Самостоятельно  распределяет  роли.  

Организует  работу  в  группе.  

Прогнозирует последствия собственных и  

чужих решений 

2 

     Формой  оценивания  достижения метапредметных результатов является  защита    

проектов.  Процедура разработки проекта   и оценки проектной и исследовательской 

деятельности  обучающихся подробно изложена в Программе развития проектной 

деятельности.  

     Также инструментом  оценивания  не  только  результатов,  но  и динамики      

образовательных  достижений  ученика  является  портфолио. Портфолио    –  это  

совокупность  отдельных  элементов  из  системы внутришкольного мониторинга. В состав 

портфолио включаются результаты,  достигнутые учащимся  не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах  активности:  творческой,  социальной,  

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой; результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах,  смотрах,  выставках,  концертах.   В состав  портфолио  

включаются  работы,  демонстрирующие  динамику  развития  личности учащегося, 

проекты и Листы прогресса обучающихся. Лист прогресса  образовательных (предметных) 

достижений обучающегося заполняется учителем после самооценки обучающегося дважды 

в год по общепринятой уровневой шкале. Используется учителем при составлении   

индивидуальных образовательных программ обучающихся, классным руководителем – при 

организации работы с родителями (законными представителями).  

     Оценка  метапредметных и личностных  результатов МБОУ «Нарвинская СШ им. 

В.И.Круглова» включает в себя полугодовое и промежуточное (итоговое) оценивание.   

Цель    полугодового    оценивания:  увидеть  проблемы  и  трудности  в  освоении   

предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации 

возникших  проблем и трудностей. Такое оценивание  производиться  как самим  

учащимся, так и учителем и осуществляет  две  важные  функции:  диагностическую  и  

коррекционную.  

     Предметом    промежуточного  (итогового)  оценивания  является уровень освоения 

учащимися метапредметных способов и средств действия, а также ключевых 

компетентностей.  При организации  контрольно-оценочных  действий  соблюдаются  

условия для полноценной  оценки учащимся собственных  результатов. Процедура 

полугодового и промежуточного (итогового) оценивания планируется и проводится 

Школьной кооперацией педагогов согласно циклограмме мониторинговых исследований 

МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова». Оценка результатов  сформированности 

метапредметных универсальных учебных действий  выставляется на отдельном листе 

прогресса, хранящемся в  Портфолио обучающегося.  Оценка выставляется по 

общепринятой  уровневой шкале. 

     Динамика личностных    результатов  осуществляется  в  ходе мониторинговых  

исследований,  проводимых  психологом школы совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе.  

 

2.1.1. Программа «основы проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся» 

Пояснительная записка 

 

     Программа «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся» направлена на 

формирование деятельностных (метапредметных) качеств учащихся – способность 

осознания целей проектной и учебно-исследовательской деятельности, умение поставить 
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цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) качеств – 

вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, прогностичность, 

критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных 

необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и 

воспринимать его информацию, выполнять различные социальные роли в группе и 

коллективе. 

     Цель программы: развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и 

коммуникативные способности учащихся, определяющих формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

     Задачи: 

- приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; способах 

поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки результатов и их 

презентации;  

- овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной; 

- выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения 

 приоритетных направлений исследовательской деятельности; 

- разработка системы проектной и исследовательской деятельности в рамках 

образовательного пространства школы; 

- разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; 

- создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения победителей; 

- создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей. 

      Принципы: 

- интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности 

обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и 

творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и 

развитию психологической сферы; 

- непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования  и 

воспитания учащихся; 

- межпредметное  обучение, в котором погружение в проблему предполагает глубокое 

систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях, 

формирование навыков исследовательского труда. 

Срок реализации программы 4 года с момента утверждения.Данная программа реализуется 

посредством  учебной и внеурочной деятельности. 

 

Планируемые результаты реализации  программы 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

- планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путём научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, 

- самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и 

социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

- использовать такие 

математические методы и 
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формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и 

приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественнонаучные методы и 

приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного 

знания. 

приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

- использовать такие 

естественнонаучные методы и 

приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка 

на совместимость с другими 

известными фактами; 

- использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественный 

вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства; 

- осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

                                 

Содержание программы 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответст-венности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования,учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

- основы ценностных суждений и оценок; 
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- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

 

Требования к организации проектной деятельности 
     Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

     Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

     В соответствии с  данной программой выполняются следующие требования: 

- организация проектной деятельности; 

- содержание и направленность проекта; 

- защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 

     Проекты  разрабатываются и защищаются учащимися  по одному или нескольким 

предметам. В качестве обязательного является один итоговый проект, который защищается 

обучающимся на общешкольной конференции в присутствии комиссии. Предмет для 

итогового проекта выбирает обучающийся. Оценка за проект выставляется в журнал по 

предмету в графу того дня, когда происходила защита проекта. Обучающиеся сами 

выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта
. 
   

     В срок до 1 марта текущего года  совместно с руководителем  определяется тема и тип 

проекта (практико-ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, 

социальный и т.д.), разрабатывается план реализации проекта. Классными руководителями 

составляются справки выбора итоговых проектов учащимися класса. Администрация ОУ 

составляет график защиты проектов и/или назначает дату школьной конференции по 

защите итоговых проектов и доводит его до участников образовательного процесса. По 

результатам протоколов конференции отметки заносятся классным руководителем в 

личную карту обучающегося в графу «Проектная деятельность» за текущий год.  

     Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

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

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты. 

     К защите проекта прилагается краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины.  
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При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

     Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения, создаваемой администрацией ОУ  или на школьной 

конференции. Последняя форма дает возможность публично представить результаты 

работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися 

отдельными элементами проектной деятельности. 

Требования к структуре учебно-исследовательской и проектной работы учащихся 

 

     Учебно-исследовательская работа включает  следующие структурные компоненты: 

титульный лист 

оглавление 

введение 

основная часть 

практическая часть 

заключение 

список литературы 

приложения 

     Титульный лист считается 1-й страницей (нумерация на нём не ставится). 

На титульном листе оформляется 16 шрифтом: 

- название учебного заведения; 

- название учебного предмета 

- тема работы; 

-  данные автора и руководителя; 

-  год выполнения. 

Оглавление  

По содержанию это план работы.  Оглавление помещается сразу после титульного листа. В 

оглавлении выделяется введение, основная часть, практическая часть, заключение, список 

литературы, приложения. Каждая часть, в свою очередь, состоит из параграфов, которые 

обозначаются соответственно 1.1.,1.2. и т.д. Параграфов должно быть не менее двух. На 

строке названия параграфа или главы указывается страница. 

Введение 
Раскрывает актуальность выбора темы, формирует компоненты методологического 

аппарата: объект, предмет, проблема, цель, задачи, гипотезу работы, использованные 

методы исследования; 

Основная часть 
      Название «Основная часть» условное и оно не печатается.  Основная часть состоит из 

одной главы, если работа носит теоретический характер,  или из двух  глав: теоретической 

и практической. 

     В теоретической части содержатся теоретические основы изучаемой проблемы. 

Учащийся демонстрирует умение работать с информацией: анализировать структурировать, 

делать выводы. 

      Практическая часть должна быть направлена на решение выбранной проблемы и 

состоять из проектирования деятельности, описания ее реализации, оценки ее 

результативности. Практическая часть должна представлять собой определенный 

образовательный продукт. 
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В заключении указывается краткое описание проделанной работы. Делаются выводы, 

которые не должны повторять выводы по главам. Формулируется утверждение о 

достижении цели и доказанности гипотезы с кратким подтверждением. Устанавливается 

практическая значимость работы  - кому может быть интересна, полезна. 

Список используемой литературы 
Оформляется на отдельных листах в соответствии с требованиями.  

Приложения могут содержать иллюстрации, таблицы, фотографии, данные опроса, 

анкетирования и другой материал, поддерживающий положения основной части. 

Оценка учебного проекта 

     Краткое описание проекта с оценкой ежегодно  вкладывается в портфолио 

обучающегося. Оценка итогового проекта осуществляется комиссией в ходе защиты 

проекта. В соответствии с системой оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова» оценка за выполнение 

индивидуального итогового проекта является составной частью итоговой оценки по 

предмету, в котором осуществляется проектная деятельность. Максимальный балл за 

итоговый проект составляет 40 баллов. Перевод полученных  первичных баллов в 

пятибалльную отметку производится  следующим образом: 

20 – 28 баллов  соответствуют оценке «удовлетворительно»; 

29 – 34 балла   соответствуют оценке «хорошо»; 

35 – 40  баллов  соответствуют оценке «отлично»; 

менее 20  полученных  первичных баллов соответствуют оценке «неудовлетворительно». 

     В спорных случаях оценка выставляется в пользу ученика. 

     Отметка за выполнение итогового индивидуального проекта выставляется в графу того 

дня, когда происходила защита проекта в классном журнале.  В личном деле обучающегося 

заполняется ежегодно графа «Проектная деятельность». В аттестат об основном общем 

образовании отметка за итоговый проект выставляется в свободную строку.  

 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

 

Критерии Соотносимые 

УУД 

Содержание критерия Максимал

ьный  

балл 

Постановка 

проблемы 

Личностные УУД; 

познавательные 

УУД; 

логические УУД 

 

Формулирование проблемы, анализ 

ситуации по выбранной проблеме, 

постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3 

Целеполагани

е,   

планирование 

и 

прогнозирова

ние 

Регулятивные 

УУД; 

познавательные 

УУД 

Постановка учебной задачи;определение 

последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий;предвосхищение результата; 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели 

7 

Оценка 

результата: 

оценка 

полученного 

Регулятивные 

УУД; 

личностные УУД; 

 

Оценка результатов работы; нравственно-

этическое оценивание усваиваемого 

содержания исходя из социальных и 

личностных ценностей; способность 

8 
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продукта; 

оценка 

продвижения 

в проекте. 

соотносить свой опыт и свои жизненные 

планы. 

 

 

Работа с 

информацией

: поиск 

информации; 

определение 

недостатка 

информации; 

получение 

информации; 

обработка 

информации; 

формулировк

а выводов на 

основе 

полученной 

информации. 

 

Познавательные 

УУД; логические 

УУД 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

построение логической цепочки 

рассуждений на основе полученной 

информации 

10 

Коммуникаци

я: 

письменная 

презентация; 

устная 

презентация; 

монологическ

ая речь; 

ответы на 

вопросы;  

Коммуникативны

е УУД; 

регулятивные 

УУД; логические 

УУД; 

 

 

 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации; 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

12  

Максимальный балл за 

проектную (учебно-

исследовательскую работу) 

 40 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 
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Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

2.1.2.  Программа  стратегии смыслового чтения и работы с текстом 

 

Пояснительная записка 

     Современное общество является информационным обществом и очень важно научить 

школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей 

информации является текст – по сути, законченное, устное, письменное, мысленное 

высказывание. Умение грамотно работать с текстом является одним из основополагающих 

умений для человека.  

     Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы 

понимания текста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой 

будет задавать конкретный текст (под сформированностью приема понимается его 

перенос на любой текст, привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). 

Обучение пониманию текста решает также развивающие задачи, так как 

предусматривает активизацию в процессе чтения психических процессов, участвующих в 

понимании (внимание, память, воображение, мышление, эмоции и т.д.), формирование 

навыков самоконтроля, развитие интеллектуальной самостоятельности, эстетических 

чувств, волевых качеств.          И, наконец, основная задача, связанная с формированием 

общей культуры ученика, - растить Читателя, который понимает текст, открыт его 

эмоциональному воздействию, может проявить и обосновать свою нравственную позицию 

при восприятии читаемого, свободно владеет речью.         

Общая характеристика программы 
     В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие 

обучающихся, которые в результате  

– приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

– овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости; 

– получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения; 

– освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

– овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

– усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 
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– овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; 

– овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

     У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

общества, создании образа «личного будущего». В основной школе на всех предметах 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

     У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

общества. 

    Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.  

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Планируемые результаты реализации программы 

Элементы 

читательской 

компетентности 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться  

Работа с текстом: 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

  

- ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку и 

с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять 

- анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и её 

осмысления 
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части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания 

текста: 

— определять назначение разных видов 

текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы 

специального текста; 

— выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

  

- структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности 

в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

- выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного 

материала с 

информацией текста, 

анализа подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста) 
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- обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных 

посылок; 

- выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста 

Работа с текстом: 

оценка 

информации 

  

-  откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

- откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте) 

- критически относиться 

к рекламной 

информации; 

- находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации; 

- определять 

достоверную 

информацию в случае 

наличия противоречивой 

или конфликтной  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

     Срок реализации данной программы 4 года с момента утверждения. Результаты 

программы достигаются посредством всех учебных предметов и учебных пособий,  

предусмотренных ООП ООО 

 

2.1.3.   Программа формирования и развития ИКТ-компетенции обучающихся 

Пояснительная записка 

     Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся представляет 

комплексную программу, направленную на реализацию: 

- требований Стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, которая 
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обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-

компетентности. 

     Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед обучающимися в различных предметах. 

     ООП основного общего образования включает в себя информатизацию школы, которая 

связана с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного 

процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, 

возникновение новой модели новой школы, где классно-урочная система становится лишь 

одним из элементов образовательной системы. 

     Задачи  реализации программы: 

- определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

- доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

- управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

- интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

- оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации; 

- создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

- передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудитории и передавать знания в соответствующем направлении. 

Общая характеристика программы 

     В результате изучения всех без исключения предметов основной школы по учебникам 

и учебным пособиям получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

  Элементы 

ИКТ-

компетентнос

ти 

Обучающийся научится Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться  

Предметные 

области, в 

которых 

формируется 

элемент ИКТ-

компетентности 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

  

• подключать устройства ИКТ к 

электрическим и информационным 

сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ 

• осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

Указанные 

умения 

формируются в 

предметной 

области 
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(блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) 

с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную 

среду образовательного 

учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в 

информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

• соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие 

специфику работы с различными 

экранами 

психологически

е особенности 

восприятия 

информации 

человеком 

  

«Математика, 

информатика», 

а так же во 

внеурочной 

деятельности  

Фиксация, 

запись 

изображений 

и звуков, их 

обработка 

• осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства 

ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых 

• различать 

творческую и 

техническую 

фиксацию 

звуков и 

изображений; 

• использовать 

возможности 

ИКТ в 

творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 

• осуществлять 

трёхмерное 

сканирование 

  

Указанные 

умения 

формируются 

преимуществен

но в 

предметных 

областях: 

искусство, 

русский язык, 

иностранный 

язык, 

физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность. 
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фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

Создание 

письменных 

текстов 

• создавать текст на русском языке 

с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и 

осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое 

резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

• использовать средства 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке 

• создавать текст 

на иностранном 

языке; 

• использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей 

  

Указанные 

умения 

формируются 

преимуществен

но в 

предметных 

областях:  

русский язык, 

иностранный 

язык, 

литература, 

история 

Создание 

графических 

объектов 

• создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать 

мультипликацио

нные фильмы; 

• создавать 

виртуальные 

модели 

трёхмерных 

объектов 

Указанные 

умения 

формируются 

преимуществен

но в 

предметных 

областях: 

технология, 

обществознание

, география, 

история, 

математика 
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• создавать специализированные 

карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

• создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных 

линий с использованием 

специализированных 

компьютерных инструментов и 

устройств 

Создание 

музыкальных 

и звуковых 

объектов 

• использовать звуковые и 

музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы 

звукозаписи и микрофоны 

  

• использовать 

музыкальные 

редакторы, 

клавишные и 

кинетические 

синтезаторы для 

решения 

творческих 

задач 

Указанные 

умения 

формируются 

преимуществен

но в 

предметных 

областях:  

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

Создание, 

восприятие и 

использовани

е гипермедиа-

сообщений 

• организовывать сообщения в 

виде линейного или включающего 

ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через 

браузер; 

• работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и др.), 

картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в 

системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

• формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном пространстве, 

отказываться от потребления 

ненужной информации 

• проектировать 

дизайн 

сообщений в 

соответствии с 

задачами и 

средствами 

доставки; 

• понимать 

сообщения, 

используя при 

их восприятии 

внутренние и 

внешние 

ссылки, 

различные 

инструменты 

поиска, 

справочные 

источники 

(включая 

двуязычные) 

  

Указанные 

умения 

формируются 

во всех 

предметных 

областях, 

преимуществен

но в предметной 

области: 

технологии, а 

также 

литература, 

русский язык, 

иностранный 

язык 
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Коммуникаци

я и 

социальное 

взаимодейств

ие 

  

• выступать с 

аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в 

информационном пространстве 

образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы 

информационной культуры, этики 

и права; с уважением относиться к 

частной информации и 

информационным правам других 

людей. 

  

• взаимодейство

вать в 

социальных 

сетях, работать в 

группе над 

сообщением 

(вики); 

• участвовать в 

форумах в 

социальных 

образовательны

х сетях; 

• взаимодейство

вать с 

партнёрами с 

использованием 

возможностей 

Интернета 

(игровое и 

театральное 

взаимодействие)

. 

  

Формирование 

указанных 

компетентносте

й происходит во 

всех предметах 

и внеурочной 

деятельности 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации  

  

• использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска 

информации на персональном 

компьютере, в информационной 

среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных 

базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в 

частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 

• создавать и 

заполнять 

различные 

определители; 

• использовать 

различные 

приёмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности 

  

Указанные 

компетентности 

формируются 

во всех 

предметных 

областях 
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Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

     Исходным технологическим потенциалом является доступная обучающимся, 

работникам школы и привлеченным взрослым цифровая техника: компьютеры, сотовые 

телефоны, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д. Оснащение образовательного 

процесса строится в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

     Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, принтер 

и сканер (возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

размещать в них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в 

Интернете 

Анализ 

информации, 

математическ

ая обработка 

данных в 

исследовании 

  

• вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным 

наукам, математике и 

информатике 

  

• проводить 

естественно-

научные и 

социальные 

измерения, 

вводить 

результаты 

измерений и 

других 

цифровых 

данных и 

обрабатывать 

их, в том числе 

статистически и 

с помощью 

визуализации; 

• анализировать 

результаты 

своей 

деятельности и 

затрачиваемых 

ресурсов 

  

Указанные 

компетентности 

формируются в 

следующих 

предметах: 

естественные 

науки, 

обществознание

, математика 

Моделирован

ие, 

проектирован

ие и 

управление 

  

• моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с 

использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием 

средств программирования; 

• проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и 

групповую деятельность, 

организовывать своё время с 

использованием ИКТ 

• проектировать 

виртуальные и 

реальные 

объекты и 

процессы, 

использовать 

системы 

автоматизирован

ного 

проектирования 

Указанные 

компетентности 

формируются в 

следующих 

предметах: 

технология, 

математика, 

информатика, 

естественные 

науки, 

обществознание 
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мультимедийный проектор, канал Интернета, доступный из учебных помещений, 

цифровые образовательные ресурсы, информационная среда на компьютере. 

     В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО основывается на том, что 

весь образовательный процесс отображается в информационной среде. В 

информационной среде планируется разместить: 

-  поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу;  

- материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности 

гипермедийные иллюстрации и справочный материал; 

 - домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать видео-

фильм для анализа, географическую карту и т. д.; они могут предполагать использование 

заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными 

рамками) поиск в сети; 

- результаты выполнения учащимися  работ, «письменных» домашних заданий, чтения 

текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных 

данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, 

размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

     Срок реализации данной программы 4 года с момента утверждения. Результаты 

программы достигаются посредством всех учебных предметов, предусмотренных ООП 

ООО 

     
2.2.      Программа отдельных предметов, курсов 

     Программы отдельных предметов, курсов согласно учебному плану доступны в 

Приложении  № 1 ООП ООО. 
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2.3.      Программа воспитания и социализации   

 

     Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

     Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
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- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

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

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими 

в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 
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- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

     Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

(национального воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

     Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение обучающимися. 

     Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

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

о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 
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- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

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

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

     Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. Школе как социальному субъекту — носителю 

педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Требования: 

 разработка, апробация, внедрение новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности; 

 тесное взаимодействие общеобразовательного учреждения с учреждениями дополнительного профессионального 

педагогического образования, учреждениями высшего профессионального образования, научными организациями, 

муниципальными методическими службами. 

Преимущества: 

 высокая актуальность содержания и (или) методического инструментария программ внеурочной деятельности; 

  научно-методическое сопровождение их реализации; 

  уникальность формируемого опыта. 

Данная модель позволяет выполнить следующие условия и рекомендации: 

–  содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной деятельности, соответствует возрастным возможностям школьников; 

– внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в содержательном досуге, в самоуправлении и 

общественно-полезной деятельности, их участие в работе детских общественных объединений и организаций; 
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– название и программное содержание внеурочных форм соответствуют направлению воспитательной деятельности; 

– объём аудиторной работы с школьниками доведен до мимимума; 

– планируемые воспитательные результаты достаточно конкретизированы, соответственно содержанию рабочих программ и 

дифференцированы по уровням их достижения; 

– структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим правилам разработки программ внеурочной деятельности 

(методический конструктор внеурочной деятельности школьников); 

– предлагаемые формы контроля результатов не являются формами контроля учебных достижений, учитываются спортивные и творческие 

успехи учащихся, уровень их социальной активности; 

– в рабочих программах указываются способы диагностики развития личности воспитанника, уровня развития детского коллектива как 

важнейшего условия развития личности ученика; 

– разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

    Экологическая здоровьесберегающая деятельность на ступени основного общего образования представлена в виде четырёх 

взаимосвязанных блоков: 

1.по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

2.рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

3.эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

4. реализация просветительской работы с родителями (законными представителями), способствующих формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура включает: 
- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

- наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

     Ответственность за реализацию этого блока и контроль возложена на администрацию школы. 
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     Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение эффективности учебного 

процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 

основной школе. 

     Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога. 

     Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
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     Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

     Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

     По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования предусмотрены 

определённые результаты и они могут быть достигнуты обучающимися. 

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

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

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

и межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 
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- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

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

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, 

классном и школьном коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения 

в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

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

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развитии, продолжения рода; 
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- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной 

жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

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

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

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

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
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- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

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

личности; 

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

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям 

в спортивных секциях, военизированным играм; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 

здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

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

- понимание нравственных основ образования; 

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

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

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

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

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

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
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- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок 

на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

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

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

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 

     Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

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

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного 

учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 
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обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения 

мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

     Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и социализации 

обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания 

и социализации обучающихся: 

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

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
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     1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

     2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, 

с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира.  

     3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

     4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

     5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 
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     6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.  

     7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

    8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

     9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

     10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
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План-сетка воспитательных мероприятий для средней школы 

 
 

Социальная деятельность и профессиональная ориентация 

 Классные 

мероприятия 

КТД Общешкольные 

мероприятия 

Краевые и районные 

акции 

Ответственные 

Сентябрь    Всероссийская акция, 

посвященная дню знаний 

Вожатая, Зам.дир.ВР 

Октябрь    С днем рождения РДШ Вожатая, Зам.дир.ВР 

Ноябрь     Библиотекарь  

Декабрь  Семинар «Правила 

межличностного 

общения разных 

возрастных групп 

учащихся» 

  Участники 

образовательного 

процесса 

Январь   Творческая игра 

«Перспективные 

профессии» 

 ДО 

февраль    Ярмарка профессий Библиотекарь 

Администрация 

Март     Классные руководители 

 

Апрель    «Остановим насилие над 

детьми» 

Социальный педагог 

Психолог 

Май     Вожатая 

Классные руководители 

Совместная  деятельность  семьи и школы 

 

 Классные 

мероприятия 

КТД Общешкольные 

мероприятия 

Краевые и районные 

акции 

Ответственные 
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Сентябрь    «Помоги пойти учиться» Классный 

руководитель 

Участники 

образовательного 

процесса 

Октябрь    «Помоги пойти учиться» Участники 

образовательного 

процесса 

Ноябрь  Семинар «Правила 

межличностного 

общения детей и 

родителей» 

Общешкольное 

родительское собрание           

 Администрация 

Психолог 

Декабрь    Месячник правовых 

знаний 

Социальный педагог 

Январь   

 

   

февраль     Классные руководители 

Зам. Дир. по УВР 

Март   Общешкольное 

родительское собрание  

 

 

 Психолог 

Администрация  

Апрель    Всероссийская акция 

«Мой космос» 

Вожатая, Зам.дир.ВР 

Май     Классный 

руководитель 

Духовно-нравственное направление 

 

 Классные 

мероприятия 

КТД Общешкольные 

мероприятия 

Краевые и районные 

акции 

Ответственные 



 

 
101 

Сентябрь     ДО 

Вожатая 

Октябрь   Чемпионат по чтению в 

слух старшеклассников 

«Страница 21» 

Всероссийская акция, 

«День учителя» 

ДО 

Вожатая 

Зам.дир. ВР 

Библиотекарь 

Ноябрь  Праздник «День 

Матери»  

Общешкольная  

тематическая линейка ко 

Дню народного единства 

 

 ДО 

Администрация 

Классные руководители 

 

Декабрь   Новогодний карнавал 

Единый классный час 

«День Конституции» 

«Декада помощи 

инвалидам» 

ДО 

Социальный педагог 

Зам.дир. ВР 

Январь  Конкурс газет «Все 

нации равны» 

 Операция «Забота» Филологи 

февраль      

Март   Праздник 

«Международный 

женский день» 

Конкурс читателей 

«Живая классика» 

Библиотекарь 

Филологи 

Апрель   «Весенняя неделя добра»  Зам.дир. по ВР 

Вожатая 

Май     Участники 

образовательного 

процесса 

Зам.дир. по ВР 

Вожатая 

 
Спортивно-оздоровительное направление 



 

 
102 

 Классные 

мероприятия 

КТД Общешкольные 

мероприятия 

Краевые и районные 

акции 

Ответственные 

Сентябрь Техника 

безопасности 

в 

общественны

х местах, ПДД 

 

«Олимпийская осень»   Кл. руководители 

Учитель физической  

культуры 

соц. педагог 

 

Октябрь Правила 

здорового 

образа жизни 

Турнир по баскетболу Лекторий «Безопасный 

Интернет» 

 Администрация 

Учитель физической  

культуры  

Кл. руководители 

Ноябрь Виды и 

способы 

закаливания в 

домашних 

условиях 

 

Турнир по настольному 

теннису 

акция «Нет детскому 

алкоголизму и курению!» 

 Кл. руководители 

Учитель физической  

Культуры 

Зам. Дир. По ВР 

Социальный педагог 

Декабрь Техника 

безопасности 

в зимний 

период, ПДД 

 

Открытие лыжного 

сезона 

1 декабря – день борьбы 

со СПИДом. Беседа с 

врачом-наркологом 

«Формула здоровья». 

Краевая акция борьбы со 

СПИДом  «Здоровый я – 

здоровая Россия!» 

Кл. руководители 

Учитель физической  

культуры 

Социальный педагог 

Учитель физической 

культуры 

Январь Правила 

гигиены в 

Турнир по волейболу    

Классный 
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общественны

х местах 

 

руководитель  

Учитель физической 

культуры  

февраль Профилактика 

ОРВИ и 

гриппа: 

сезонная 

одежда и 

рациональное 

питание 

 

Турнир по волейболу Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

 Учитель физического 

воспитания 

Классные руководители 

Март Физическое 

здоровье и 

виды спорта 

 

Закрытие лыжного 

сезона 

Конференция для 

старшеклассников 

«Влияние алкоголя на 

организм человека. 

Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

 Кл. руководители 

Учитель физической  

культуры 

Социальный педагог 

Апрель Мужество и 

отвага в 

жизни 

школьников 

 

 Викторина «Знаем ли мы 

ПДД» 

Всероссийская акция, 

«Будь здоров» 

ДО 

Преподаватель  ОБЖ 

Социальный педагог 
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Май ПДД и 

активный 

летний отдых 

школьников 

Весенняя спартакиада   Учитель физической 

культуры 

Кл. руководители 

 

 
Общеинтеллектуальное направление  

 Классные 

мероприятия 

КТД Общешкольные 

мероприятия 

Краевые и районные 

акции 

Ответственные 

Сентябрь   Конкурс предметов 

для проектной 

деятельности  

 Администрация 

Учителя-предметники  

Руководитель НОУ 

Октябрь  Школьный тур 

предметных олимпиад  

  Администрация 

Учителя-предметники  

Руководитель НОУ 

Ноябрь Подготовка учебного 

проекта НОУ 

«Эверест»  

   Администрация 

Учителя-предметники  

Руководитель НОУ 

Декабрь Классные научно-

практические 

конференции  

   Администрация 

Учителя-предметники  

Руководитель НОУ 

Январь Классные научно-

практические 

конференции 

Конкурс листовок о 

профессиональной 

ориентации 

  Администрация 

Учителя-предметники  

Руководитель НОУ 

февраль    Районная научно-

практическая 

Администрация 

Учителя-предметники  
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конференция Руководитель НОУ 

Март  Конкурс открыток 

«Достопримечательности 

разных стран» 

  Вожатая 

Апрель   Предметная неделя   Учителя-предметники  

 

Май       

 

Гражданско – патриотическое направление 

 Классные 

мероприятия 

КТД Общешкольные 

мероприятия 

Краевые и районные 

акции 

Ответственные 

Сентябрь    

 

     Игра «Зарница» 

  

 

Руководитель Юн 

армии 

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь  Конкурс открыток 

подвиг твоего деда 

 Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

неизвестного солдата 

Вожатая, Зам. дир по 

ВР 

Январь      

февраль  Конкурс плакатов к 23 

февраля 

Смотр строя и песни, 

в честь защитника 

Отечества «Служу 

России» 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

Вожатая, Зам. дир по 

ВР 

Март      
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Апрель       

 

Май   Парад добрых дел ко 

Дню Победы 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

Победы 

 Вожатая, Зам. дир по 

ВР 

 
 

Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

 

     Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является становящийся человек во всей его 

многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, 

обществу и  природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто 

«чужими людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  

     Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы 

оценок: оценивание всегда происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких 

систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной поведенческой матрице, которую участники 

образовательного процесса  принимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет 

означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь идет фактически  об 

установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только 

знать и понимать мотивацию организуемого гимназией процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою 

собственную. Без субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, 

происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор формальных 

мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны оценивать обе группы ее участников: и сами 

подростки,  и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих 

перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент 

рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному 

согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего 
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портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 

сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого 

подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  относящихся к процессу мониторинга процесса 

социализации подростков.   

     Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая выше ограниченность и фрагментарность социального и 

социокультурного опыта подростков, порой  их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях  и 

событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

     Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном 

пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще даже 

хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно 

усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

    Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный анализ этого «фона» –  без его учета невозможно 

определить ни степень, ни качество продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников 

процесса  социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в целом.     

     К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков основного общего образования: они взрослеют 

стремительно и неравномерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-

познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной 

индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой,  недопустимость предъявления подросткам 

завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им «языке».  

     При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  личностно ответственном,  культурном и успешном 

члене общества,    социализация детей и подростков не может осуществляться без непосредственного участия  граждански мотивированных 

представителей местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления 

образованием на уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного 

сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений  выступает еще одним категорически необходимым условием 

эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  сложность и  комплексность  стоящих перед основной 

школой  социально-педагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

     Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и коллективного 

прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми 

образовательное учреждение может  руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа – 
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образовательной  программы. Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками 

должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него  осознанный и психологически подготовленный 

переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве они  чувствуют, 

но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. 

Образно говоря, они   «застревают» в замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  собственной. Отсюда – главный принцип 

настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации 

призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их  

внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь 

подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к 

бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 

 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания результата Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

       1. Занятость учащихся во внеурочное время сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

       1. Отсутствие правонарушений и отсева учащихся;  

  

количество учащихся, состоящих на  

учете в КДН и  ЗП 

 

Уровень воспитанности                                  1. Уважение к школьным традициям и фундаменталь-

ным ценностям;  

      2. Демонстрация знаний этикета и делового общения;  

      3. Овладение социальными навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 1. Освоение учащимися образовательной программы  1. Школьный тест умственного развития  
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познавательного 

потенциала 

2. Развитость мышления  

3. Познавательная активность учащихся  

       4. Сформированность учебной деятельности 

2. Статистический анализ текущей и итоговой 

успеваемости  

3. Методики изучения развития познавательных 

процессов личности ребенка  

4. Метод экспертной оценки педагогов и самооценки 

учащихся  

5. Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность коммуникативной культуры 

учащихся  

3. Знание этикета поведения 

1. Методика выявления коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная направленность личности  

     2. Сформированность отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, природе, труду. 

1. Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о жизненном 

опыте"  

2. Методика С.М. Петровой "Русские пословицы"  

3. Методики "Акт добровольцев", "Недописанный 

тезис", "Ситуация свободного выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что во мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая рыбка", "Цветик - семицветик"  

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

1. Состояние здоровья   

       2. Развитость физических качеств личности 

1. Состояние здоровья выпускника школы  

2. Развитость физических качеств личности  

3. Статистический медицинский анализ состояния 

здоровья ученика  

4. Выполнение контрольных нормативов по проверке 

развития физических качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 



 

 
110 

Оценка микроклимата 

в школе 

 

       1. Характер отношений между участниками учебно-

воспитательного процесса  

       2. Единые требования педагогов и родителей к 

ребенку. 

        3. Участие детей, родителей, учителей в 

мероприятиях.  

        4. Нравственные ценности. 

        5. Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о жизненном 

опыте». 

Методика С.М. Петровой «Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой «Изучение 

социализированности личности». 

Методика Л.В. Байбородовой «Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. «Изучение 

удовлетворенности родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой «Изучение 

удовлетворенности родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева  «Изучение 

удовлетворенности подростков жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1. Состояние эмоционально-психологических 

отношений в коллективе  

2. Развитость самоуправления  

3. Сформированность совместной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение социализированности 

личности учащегося» М.И.Рожкова; 
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4. Методика «Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика «Изучения 

удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-психологическая 

самоаттестация коллектива» Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в школе  

       2.Эмоционально-психологическое положение ученика 

в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности учащегося школьной жизнью"  

2. Методики "Наши отношения", "Психологическая 

атмосфера в коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Сводная ведомость трудоустройства выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации в учебе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах творчества. 

Самоопределение после окончания школы. 

Анализ результативности участия во внеклассной 

работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и направленности 

подростков». 

 Анкета «Интересы и досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 
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 Анкета «Познавательные потребности подростка». 

 Методика Д.В. Григорьевой «Личностный рост» 

 

 

. 
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2.4.      Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

     Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

     Программа обеспечивает: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование адаптированных образовательных программ основного 

общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений, 

специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

Нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей программы: 

- Концепция специального федерального государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (утверждена коллегией Министерства 

образования РФ);  

- Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(со специальными образовательными потребностями), утвержденная Министерством 

образования РФ от 16 апреля 2001 г. № 29/1524-6;   

- Письмо Управления социального образования Минобразования РФ от 30 мая 2003 года 

№ 27/2881-6 «О единых требованиях к наименованию и организации деятельности 

классов компенсирующего обучения и классов для детей с задержкой психического 

развития»;  

- «Положение о специальных (коррекционных) классах 8 вида в общеобразовательных 

учреждениях» (приказ Министерства образования РФ  № 333 от 08.09.1992) 

     Цель программы -  создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

     Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы реализации коррекционной программы 

Соблюдение интересов ребёнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

Вариативность 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи  
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы 

Направления Содержание Мероприятия, направления 

коррекционной 

деятельности 

Срок 

реализации 

Ответстве

нные 

Диагности- 

ческая работа 

- своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

- постановка на учёт детей  

(ПМПк); 

- диагностика речевого 

сентябрь 

 

 

учитель 

специа-

листы 
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специальной 

помощи; 

-ранняя 

диагностика 

отклонений в 

развитии и 

анализ причин 

трудностей; 

- комплексный 

сбор сведений о 

ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов. 

 

развития (тестовая методика 

Т.А. Фотековой); 

- диагностика 

эмоцианально-волевой 

сферы; 

- обследование учебных 

умений  независимым 

педагогом;  

- составление социального 

паспорта обучающегося,  

коллегиального заключения,  

программы сопровождения 

ребёнка специалистами 

ПМПк. 

 

 

 

 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

 

 

 

 

 

ПМПк, 

родители 

 

 

специа-

листы 

ПМПк 

 

 

 

специали

сты 

ПМПк 

Коррекцион 

но 

развиваю 

щая работа 

- выбор 

оптимальных для 

развития ребёнка 

коррекционных 

программ/методи

к, методов и 

приёмов 

обучения в 

соответствии с 

его 

образовательным

и потребностями 

 

- разработка программы 

индивидуальной траектории 

преодоления предметных  и 

общеучебных трудностей в 

обучении; 

- разработка программы 

индивидуальной помощи 

детям с трудностями 

межличностного 

взаимодействия;  

- разработка программы по 

восполнению пробелов 

(предшествующего 

обучения) в знаниях детей с 

ЗПР            

в течение 

года 

учитель, 

специа-

листы 

ПМПк 

Консультатив

ная работа 

- выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ, единых для 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

-консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов; 

- консультативную помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ОВЗ. 

в течение 

года 

педагог-

психолог 
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Информаци 

онно-

просветительс

кая работа 

 -организация 

различных форм 

просветительской 

деятельности 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы), 

связанные с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

детей с ОВЗ; 

-проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и 

родителей по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

категорий детей с 

ОВЗ. 

Родительские собрания: 

1. «Психология младшего 

школьника, испытывающего 

трудности обучения и 

общения». 

2. «Особенности 

взаимодействия родителей и 

ребёнка в условиях его 

недостаточного 

физического и психического 

развития».  

3. «Свободное время 

ребёнка с ОВЗ.» 

Родительская конференция 

на тему «Опыт работы 

семьи, воспитывающий 

ребёнка с ОВЗ». 

Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога, учителя, завуча. 

Постоянно действующий 

информационный центр со 

сменной информацией для 

участников  коррекционно-

развивающего процесса. 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система комплексного психолого-медико-социального  сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ 

 

Этап сбора и анализа информации (май – сентябрь) 

     Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 
Содержание работы 

Форма работы 

Ответственный 

исполнитель 

медицинское 1) выявление состояния физического и  

психического здоровья; 

2) изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как  протекала 

беременность, роды; 

3) физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.);  

4) нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

- школьный медицинский 

работник, педагог: 

наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог); 

- обследование ребенка 

врачом: беседа врача с 

родителями 
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стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов 

психолого- 

логопедическое 

1) обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития:  

2) внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность; 

3) мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное.  

4) 4) память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная;  

5) быстрота и прочность запоминания; 

6) индивидуальные особенности; 

7) моторика; речь 

- наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель); 

- специальный эксперимент 

(психолог); 

беседы с ребенком, с 

родителями; 

- наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время; 

- изучение письменных 

работ (учитель); 

- специальный эксперимент 

(логопед) 

социально- 

педагогическое 

1) семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания; 

2) умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль; 

3) трудности в овладении новым 

материалом; 

4) мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя;  

5) эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка, 

наличие аффективных вспышек, 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

6) особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения, 

наличие чувства долга и 

ответственности;  

7) соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

8) взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам; 

9) нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм.  

10) уровень притязаний и самооценка 

- посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог); 

- наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог);  

- анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель); 

- беседа с родителями и 

учителями-предметниками; 

- специальный эксперимент 

(педагог, психолог); 

- анкета для родителей и 

учителей; 

- наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 
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Этап планирования, организации, координации (октябрь - май) 

 

     Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Коррекционно-развивающий модуль 

     Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального  обследования,   где  отражаются  

особенности  его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направ-

ления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

     Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя (работа ГПД).  На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 

30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух-

трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

     Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 

занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

     Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают педагоги 

дополнительного образования, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных 

и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 
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достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка. 

     Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц — в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной 

стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие ученики, на другой — содержание (тема) занятия с каждым учеником 

(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).  

     При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное пе-

реживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Лечебно-профилактический модуль 

     Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение ре-

жима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры 

с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (май - июнь) 

 

     Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Социально-педагогический модуль 

1.  Программы повышения профессиональной компетентности педагогов 

     Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 

детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 

проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2.  Психотерапевтическая работа с семьей 

     Цель — повышение уровня родительской компетентности и активизация роли роди-

телей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 
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Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы 

Направление Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое -повышение 

компетентности 

педагогов 

-диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся 

- дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

- реализация 

спецкурса для 

педагогов 

- изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого - 

педагогической 

диагностики 

- анкетирование 

-  беседа  

- тестирование 

 - наблюдение 

- характеристика 

образовательной 

ситуации в школе 

- диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого - 

педагогической 

диагностики  

- диагностические карты 

школьных трудностей) 

- характеристика  

дифференцированных 

групп  учащихся 

Проектное - проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностиче-

ского исследования 

- консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

- индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка 

с ОВЗ 

Аналитическое - обсуждение 

возможных вариантов 

решения  проблемы; 

- построение прогно-

зов эффективности 

программ  коррекци-

онной работы 

-медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

- план заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

Этап регуляции и корректировки (август – сентябрь) 

 

     Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Мониторинг динамики  освоения ООПООО 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся с ОВЗ 

мониторинг учебных достижений 

обучающихся с ОВЗ,  стабилизация или рост 

их образовательных результатов 

развитие научно-методического обеспечения 

педагогического процесса 

научно-методические разработки;  

электронная база методических 

рекомендаций по  сопровождению детей  с 

ОВЗ 
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устойчивый рост  профессиональной 

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных 

и здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей с ОВЗ 

внутришкольные и районные семинары, 

круглые столы по проблемам детей с ОВЗ, 

открытые уроки, мастер-классы, обобщение 

опыта работы, методические портфолио. 

 

 

Механизм взаимодействия учителей и специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики 

 

     Актуальность программы сопровождения обусловлена основными направлениями 

развития российской системы образования, изложенными в стратегических документах, 

которые ставят перед образовательными учреждениями всех типов и видов следующие 

задачи:  

- обеспечить реализацию государственных гарантий в получении качественной 

социально-педагогической и психолого-педагогической помощи семье, ранней 

диагностики резервов развития ребенка (физических и психологических);  

- обеспечить детей с ограниченными возможностями здоровья медико-психолого-

педагогическим сопровождением и специальными условиями для обучения 

преимущественно в общеобразовательных учреждениях по месту жительства. Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- создать условия получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами в соответствии с Декларацией от 18 апреля 2008 г. № АФ 

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

- своевременное оказание необходимой психолого-медико-педагогической помощи в 

школьном возрасте для обеспечения коррекции основных недостатков в развитии ребенка 

к моменту начала обучения на следующих ступенях общего образования;  

- создать условия для развития интегрированного образования, которое способствует 

эффективному решению проблем социальной адаптации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общество. 

                  Программа сопровождения коррекционно-развивающего процесса  

Педагог-психолог Учитель Независимый 

педагог 

Родители 

диагностика 

психического 

развития  

рабочая программа по 

курсам  

учебный входной 

контроль 

включение в процесс 

сопровождения 

программы развития 

основных 

психических 

процессов 

разработка  системы 

коррекционно-

развивающих занятий 

по восполнению 

пробелов в знаниях 

детей класса с учётом 

рекомендации 

специалистов  

консилиума 

рекомендации 

учителю  по 

восполнению 

пробелов в знаниях 

учащихся   

согласование 

расписания 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

специалистов 

построение 

диаграммы развития 

психических 

процессов у 

учащихся 

мониторинг 

успеваемости учащихся  

текущий контроль  медикаментозное 

лечение 
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коррекционного 

класса 

работа по коррекции 

эмоционально-

волевой сферы  

корректировка 

коррекционно-

развивающих занятий  

по результатам 

мониторинга 

итоговый контроль  знакомство с 

коррекционно-

развивающими 

приёмами при 

выполнении 

домашнего задания 

Коллегиальное заключение   

      

     Сопровождение детей с ОВЗ психолого-педагогической службой  МБОУ «Нарвинская 

СШ им. В.И.Круглова» показало, что для успешной социализации этих детей необходимо 

привлекать специалистов других ведомств и учреждений для оказания специальных услуг.  

Взаимодействия школы  со структурами и учреждениями в системе сопровождения 

ребенка с ОВЗ: 

- Управление социальной защиты населения; 

- родителями (законными представителями); 

- муниципальная ПМПК; 

- учреждения дополнительного образования. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

     В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога) (см. приложения), 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение 

     Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.          
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Информационное обеспечение 

     Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  учитывается  

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
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индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

 

2.5.  Программа психолого-педагогического сопровождения 

2.5.1. Общие положения 

 

     Актуальность. Введение новых ФГОС и связанные с ними изменения в системе 

школьного образования определяют ряд новых  функций педагога-психолога  

образовательного учреждения. Прежде всего,  это  качество результатов образования 

универсальных учебных действий. Необходимость измерения метапредметных и 

личностных компетенций требует создание системы диагностики результатов 

образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 

компетенций становятся основным предметом деятельности педагога- психолога. 

     В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место 

формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой 

деятельность педагога - психолога как полноценного участника образовательного 

процесса. 

     Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом 

системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его 

деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных 

критериев. 

     В программе рассматривается модель деятельности педагога-психолога в условиях 

сопровождения обучающихся среднего звена школы при реализации новых 

образовательных стандартов, определяются ценностные ориентиры и содержание  

универсальных учебных действий, предлагается примерная модель сопровождения 

учащихся 5-9 классов и диагностическая программа оценки УУД  обучающихся  5 

классов. 

     Цель - обеспечение психолого- педагогических условий для успешного обучения и 

развития каждого обучающегося на средней ступени  образования 

     Задачи:  

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 

- построение индивидуальной образовательной траектории развития ребенка на основе 

формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО; 
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- создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня 

профессиональной мотивации,  компетентности педагогов и родителей  в условиях 

введения ФГОС ОО. 

     Именно поэтому на современном этапе развития системы образования   возникает 

необходимость разработки и организации системы психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС ООО в среднем звене, которая включала бы 

сопровождение всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей, 

педагогов. Данная система должна обеспечить формирование у школьника стремления к 

личностному развитию и социализации. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

     Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

     Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый.  

     Теоретико-методологической основой разработки Программы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО стали:  
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- общие положения личностно-деятельностного подхода в психологии (С.Л. Рубинштейн, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя, И.С. Якиманская);  

- основные концептуальные положения развития личности на различных этапах 

онтогенеза (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, B.C. Мухина, Л.И. Божович);  

- современные концепции психологического сопровождения (М.Р. Битянова,  Е.И. 

Казакова, Е.А. Козырева, Т.И. Чиркова). 

     Анализ литературных источников позволил определить систему психолого-

педагогического сопровождения   школьников,  которое включает диагностическую, 

коррекционно-развивающую, просветительскую и профилактическую работу с 

учащимися.   Обобщение современного состояния психолого-педагогического 

сопровождения учащихся   представляет сложную, теоретическую и практическую 

проблему, не имеющую однозначного ответа (Э.М. Александровская, С.В. Алехина, М.М. 

Безруких, Е.В. Новикова, Р.В. Овчарова, М.М. и Н.Я. Семаго и др.). Были рассмотрены 

различные концепции психологического сопровождения школьников (Е.И. Казаковой 

(1995-2001), М.Р. Битяновой (1997), В.Е. Летуновой (1998) и др.). 

     Разработчик концепции сопровождения Е.И. Казакова положила в его основу 

системно-ориентированный подход к развитию человека, а важнейшим его положением 

выступил приоритет опоры на внутренний потенциал развития субъекта. Е.И. Казакова 

дает следующее определение сопровождению: «Сопровождение — это помощь субъекту в 

принятии решения в ситуациях жизненного выбора. Это сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

прогресс в развитии ребенка». 

     М.Р. Битянова считает, что психолого-педагогическое сопровождение – это научное 

психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса. Э.М. 

Александровская с соавторами определяет психолого-педагогическое сопровождение как 

особый вид помощи ребенку, обеспечивающей его развитие в условиях образовательного 

процесса. 

     Р.В. Овчарова определяет сопровождение как направление и технологию деятельности 

психолога. 

     В данной программе  используется концепция психологического сопровождения М.Р. 

Битяновой, которая  определяет сопровождение как систему профессиональной 

деятельности психолога в образовательной среде, направленную на создание 

эмоционального благополучия ребенка, его успешного развития и обучения. Она видит 

задачу педагога-психолога при взаимодействии с ребенком в создании условий для 

«продуктивного продвижения по тем путям, которые он выбрал сам в соответствии с 

требованиями педагога и семьи». Другими словами, автор считает, что психолого-

педагогическое сопровождение - это научное психолого-педагогическое обеспечение 

образовательного процесса. 

     Сопровождение как целостная деятельность всех субъектов образовательного процесса 

всецело  определяется тремя основными взаимосвязанными компонентами по М.Р. 

Битяновой: 

     1) систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса ребенка, 

динамики его психического развития в процессе обучения; 

     2) созданием социально-психологических условий для развития личности каждого 

ребенка, успешности его обучения (базовый образовательный компонент); 

     3) созданием специальных социально-психологических условий для сопровождения и 

помощи в обучении и развитии детям с особыми образовательными потребностями (в 

рамках специального образовательного компонента). 

     Данную модель сопровождения можно использовать для организации деятельности 

психолого-педагогического сопровождения учителями в образовательном учреждении, 

где не предусмотрена психологическая служба. 
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     Введение ФГОС основного общего образования предъявляет новые требования не 

только к содержанию, но и к организационной структуре психологического 

сопровождения образовательного процесса, что исходит из задач, решаемых психологом 

на каждом этапе психологического сопровождения образовательного процесса. 

2.5.2. Приоритетные направления и содержание деятельности психологического 

сопровождения 
     В условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС ООО традиционные 

направления деятельности психолога включают в себя решение новых задач 

сопровождения педагогов и обучающихся. 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наиболее важных 

особенностей развития УУД, поведения и психического состояния школьников, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка.    . 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание 

условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучаться новому поведению; информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде 

всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики.  

6. Психологическое просвещении детей и взрослых - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.  

7. Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения. 

Работа с обучающимися 

- Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у  обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 

содействие  формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

- Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

-   Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся  к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 
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консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей 

учащихся, проведение групповых  занятий по профориентации учащихся (тренинги, 

деловые игры). 

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

- Сопровождение учащихся с ОВЗ. Работа по созданию образовательной траектории, 

подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (совместно с 

другими приглашенными специалистами). 

     При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 

Работа с педагогами школы. 

     На данном этапе основная задача – подбор диагностического инструментария и  

подготовка педагогов  для введения ФГОС. 

Основные задачи работы с педагогами: 

1) активизация  профессиональной  рефлексивной позиции   деятельности учителя 

2) преодоление    психологических  барьеров  деятельности учителя 

3) активация инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и 

методов работы. 

     Прежде всего, речь идет о  внутриличностных  барьерах,  обусловленных  

индивидуальными особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в 

себе, негативное восприятие нового).  Психологическая  помощь  призвана изменить 

отношение учителя и показать, что инновационное поведение – не приспособление, а 

максимальное развитие своей индивидуальности. 

     Важной целью является разработка системы психологической поддержки 

эмоционального здоровья педагогов и развитие творческого потенциала, направленного 

на адаптацию педагогов к ФГОС второго поколения. Разработан блок работы с 

педагогами  «Эмоциональное здоровье педагога».  Даная работа  представлена в виде 

занятий с методами активного  социально-психологического обучения. 

     Программа рассчитана на четыре встречи по 3–4 часа, которые логически связаны 

между собой. Первая встреча имеет ознакомительный характер, форма занятия семинар-

практикум «Что такое эмоционально здоровье и как его сохранить». Вторая встреча – 

тренинг «Развитие эмпатических и толерантных качеств в педагогическом коллективе». 

Третья встреча «Сохранение эмоционального здоровья педагогов методами арт-терапии» 

Четвертая встреча проходит в форме «Психологической гостиной» и направлена на 

формирование осмысления профессиональной деятельности и развитие творческого 

профессионального потенциала. 

     Данная работа  позволяет педагогам не только сохранить свое эмоциональное здоровье, 

но и повысить уровень психологических знаний и компетентность, а также овладеть 

навыками саморегуляции и релаксации, выстроить приоритетные ценности, создать 

здоровую атмосферу в педагогическом коллективе, плавно пройти адаптацию в период 

реализации стандартов нового поколения. Консультирование педагогов и администрации 

по вопросам формирования и развития УУД, совершенствования учебно-воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

Работа с родителями. 

-  Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД школьников. 

- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых 

для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию 
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навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают 

участие как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

 

2.5.3. Особенности реализации программы в условиях образовательного учреждения 

     

Приоритетные направления  работы  МБОУ «Нарвинской СШ им. В.И. 

Крпуглова»: 

- обеспечение прав ребенка на качественное, доступное образование, способствующее 

личностному развитию обучающихся с учетом их склонностей, особенностей, интересов; 

- развитие системы обеспечения качества образования, совершенствования содержания и 

технологий преподавания в образовательном процессе, позволяющей достигать 

оптимальных результатов образовательного процесса; 

-дальнейшее совершенствование воспитательно-образовательной среды, 

способствующей интеллектуальному, духовному, нравственному, физическому развитию 

ребенка, социализации его в обществе; 

- формирование культуры здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья 

детей, вовлечение большего числа обучающихся в спортивно-массовые мероприятия; 

- обеспечение условий безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса в школе; 

- введение ФГОС в начальной школе. 

     Цель  общеобразовательного учреждения – продолжать в лучших традициях и, 

опираясь на богатейший опыт педагогики, развивать систему образования и 

воспитания в школе в соответствии с требованиями времени,  помочь осуществить 

каждому выпускнику школы своё жизненное и профессиональное самоопределение, 

обеспечить социальную и профессиональную мобильность личности, способной 

при необходимости быстро менять профессию, осваивать новые социальные функции, 

быть конкурентоспособным. 

 

2.5.4. ППС учебной деятельности 

 

виды 

деятельности 

категория 

участников 

образовательн

ого процесса 

планируемые 

мероприятия, 

формы работы 

сроки 

проведения 

планируемый 

результат 

диагностическа

я работа 

педагоги диагностика 

готовности к 

введению ФГОС, 

уровня 

осведомленности о 

механизмах 

реализации ФГОС; 

выявление 

профессиональных 

затруднений в 

период перехода на 

ФГОС ООО; 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

 

 

 

формирование 

мотивационно

го компонента 

готовности 

педагогов, 

внутренней 

позиции 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 
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диагностика 

потенциала учителя 

при внедрении 

стандартов 

 

2 раза в год 

обучающиеся диагностика 

сформированности 

УУД; 

диагностика на 

предмет выявления 

проблемных зон при 

обучении по 

стандартам 

1 раз в год 

 

 

 

в теч. года 

оценка 

сформированн

ости разных 

видов УУД; 

выявление 

возрастных 

особенностей 

форм 

универсальны

х учебных 

действий;  

выделение 

условий и 

факторов 

развития   

универсальны

х учебных 

действий  в 

образовательн

ом процессе и 

составление 

психолого-

педагогически

х 

рекомендаций 

по их 

развитию 

 

родители диагностика 

потенциала семьи в 

плане помощи в 

усвоении УУД; 

изучение 

образовательных 

потребностей; 

диагностика 

родительских 

представлений о 

социально-

психологической 

адаптации ребенка к 

переходу в среднее 

звено; 

в течение 

года 

специалисты 

ПМПконсилиу

ма, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

психологическ

ий мониторинг 

обучающиеся мониторинг развития 

УУД (5 ) 

3 раза отслеживание 

динамики 

сформированн

ости УУД 
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педагоги мониторинг степени 

удовлетворенности 

внедрением 

стандартов. 

1 раз в год  

родители мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

образовательной 

средой 

1 раз в год  

психологическо

е просвещение 

педагоги - изучение опыта 

внедрения 

стандартов других 

школ; 

- проведение 

семинаров по 

обучению педагогов  

методам и приемам 

формирования УУД 

у детей на уроках и 

во  внеурочной 

деятельности, 

проектной 

деятельности; 

развития 

коммуникативных 

навыков, сплочения 

коллектива класса, 

повышения 

мотивации;   

- помощь в 

улучшении процесса 

адаптации  

план метод. 

работы 

школы 

повышение 

психолого-

педагогическо

й компетенции 

педагогов 

родители Лектории и круглые 

столы,  посвященные 

особенностям 

развития подростков, 

психологической 

подготовке к ГИА, 

трудностям в 

обучении (стендовая 

информация, 

изготовление 

памяток) 

в течение 

каждого 

учебного 

года  по 

плану 

работы с 

родителями 

повышение 

психолого-

педагогическо

й компетенции 

родителей 

психологическо

е 

консультирова

ние 

обучающиеся определение и 

корректировка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий с учетом 

диагностики;  

помощь по 

формированию 

в течение 

года 

специалисты 

ПМПконсилиу

ма, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 
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учебных навыков 

педагоги  преодоление    

психологических  

барьеров  

деятельности учителя 

 

по запросу снижение 

уровня 

психологическ

ой 

тревожности 

родители   по запросу  

экспертное педагоги посещение уроков, 

внеурочной 

деятельности  

по запросу  

коррекция и 

развитие 

обучающиеся программа 

«Психология 

общения», развитие 

познавательных 

процессов, регуляция 

поведения 

  

профилактика педагоги «Психологическая  

гостиная»   

Задачи:  

- формирование 

осмысления 

профессиональной 

деятельности; 

- поиск новых 

профессиональных 

ресурсов; 

-  активизация  

профессиональной  

рефлексивной 

позиции   

деятельности 

учителя; 

-  активация 

инновационной 

деятельности 

учителя, 

-  освоение новых 

технологий и 

методов работы  

 

  

 

2.5.5. ППС воспитания и социализации  

 

виды 

деятельнос

ти 

категория 

участников 

образовательного 

процесса 

планируемые 

мероприятия, 

формы работы 

сроки 

проведения 

планируемый 

результат 
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диагностич

еская 

работа 

обучающиеся составление 

социологических 

карт по классам, 

составление списков: 

- учащихся «группы 

риска»  

- проблемных семей  

-многодетных семей  

- малообеспеченных 

семей  

- неполных семей  

 

1раз в год  

родители индивидуально для 

родителей детей 

«группы риска» 

по мере 

необходимо

сти 

 

психологич

еский 

мониторинг 

обучающиеся ценности ЗОЖ ежегодно  

участники 

образовательных 

отношений 

безопасность образ. 

среды  (система 

взаимоотношений 

«ученик-учитель - 

родитель» 

  

психологич

еское 

просвещен

ие 

педагоги «Экология и 

здоровье детей»  

 

по плану 

методическо

й работы 

школы 

 

родители лекторий «Как 

сберечь здоровье 

школьника» 

в течение 

каждого 

учебного 

года  по 

плану 

работы с 

родителями 

 

психологич

еское 

консультир

ование 

участники 

образовательных 

отношений 

 по запросу  

экспертное педагоги посещение 

воспитательных 

мероприятий, 

конкурсов, 

внеурочной 

деятельности  

по запросу  

коррекция 

и развитие 

обучающиеся программы 

социализации Умей 

сказать нет!», «Мой 

выбор» 

по плану 

работы 

школы 

 

социальное 

проектиров

ание 

обучающиеся «Моя будущая 

профессия», «ЗОЖ», 

«Внутренний мир 

ребенка» 

по плану 

работы 

школы 
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2.5.6. Материально-техническое обеспечение для реализации программы 

1. Александровская, Э.М. Психологическое сопровождение школьников: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.М. Александровская, Н.И. Кокуркина, Н.В. 

Куренкова. М.: Издат. центр "Академия", 2012. - 208 с. 

 2. Битянова, М.Р. Работа психолога в начальной школе / М.Р. Битянова, Т.В. Азарова, 

Е.И. Афанасьева и др. М.: Изд-во «Совершенство», 2008. - 352 с. 

3. Дубровина И.В., Прихожан А.М., Данилова Е.Е., Дубровина И.В.. «Психология. 5 

класс». И.: «Московский психолого-социальный институт», 2007.   

4. Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога. Под ред. И. В. 

Дубровиной.М.: 2011.  

5. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования. 

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 июня 2003 г. № 28-51-

513/16. // Вестник образования. – 2013. - №18. – с.53-66. 

6. Овчарова, Р.В. Практическая психология в начальной школе / Р.В. Овчарова. М.: ТЦ 

«Сфера», 2013.  

7. Особенности личностного и профессиального развития субъектов образовательного 

пространства в современных социально-экономических условиях Под ред Л.М.Митиной 

М.2013 

8. Психолого-педагогическое обеспечение национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», Под ред.  В.В.Рубцова, М.2014 

9.Стандарты второго поколения. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. Пособие для учителя. Под редакцией А. Г. Асмолова. М.: 

«Просвещение» 2011.   

10. Фридман Л.М. О концепции школьной психологической службы // Вопросы 

психологии. – 2011. - №1. – с.97-107.  

Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба, М,2008 

11.Ясюкова, JI.А. Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии 

школьников / Л.А. Ясюкова. СПб, 2013.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план  

Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов (ФГОС ООО) 

МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова» 

Учебный план  для 5 - 9 классов МБОУ «Нарвинская СШ им. 

В.И.Круглова» реализующей программы основного общего образования, 

является нормативным правовым актом, устанавливающим объемы учебного 

времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ 

по ступеням общего образования. 

Учебный план разработан на основе:  

Нормативно - правовые документы федерального уровня: 

· Федеральный закон ст. 2, 13  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

· СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
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утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 

· Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от «17  декабря  2010 г. № 1897   

· Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

· Приказ МО РФ от 31.12.2015г. №1577 , 1578«О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утвержденный приказом МО РФ от 17.12.2010г. №1897» 

     Учебный план составлен с целью реализации системно-

деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- обновление содержания образования; 

- формирование общей культуры личности; 

- удовлетворение социальных запросов; 

- адаптация личности к жизни в обществе. 

     Для формирования личности учащихся в учебном плане школы 

представлены полностью все образовательные области. Благодаря этому 

обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и 

самореализации личности учащихся. 

Основное общее образование. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование 

у обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательных предметов 

федерального компонента согласно государственному стандарту и 

минимальное количество часов на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова»: 

Русский язык и литература (Русский язык, Литература) 

Русский  родной язык  и родная литература (Русский родной язык) 

Иностранные языки (Иностранный язык) 
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Второй иностранный язык 

Математика и информатика (Математика, Информатика) 

Общественно-научные предметы (История России, Всеобщая история, 

Обществознание, География) 

Естественно-научные предметы (Физика, Биология, Химия) 

Искусство (Музыка, Изобразительное искусство)  

Технология (Технология) 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(Физическая культура) 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется  в МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова» в рамках 

основного общего образования через учебный предмет «История России. 

Всеобщая история.» 

Содержание образования основного общего образования обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных и метапредметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а также 

формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, 

профессиональный выбор, выявляет творческие способности обучающихся, 

развивает способности самостоятельного решения проблем в различных 

видах и сферах деятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся  использовано:  

1. на увеличение учебных часов, данных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

      - предметная  область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», «ОБЖ»- 0, 5 ч. в 6 кл.; 1 ч.  в 5, 7 классах; 

- предметная область  «Технология»  учебный предмет «Технология»- 1 ч. 

в 8 классе; учебный предмет «Технология (черчение)» -  1ч. в 9 классе; 

- предметная область  «Естественно-научные предметы» учебный 

предмет «Биология» - 1 ч в 7 классе; 

2. на ведение специальных разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности учащихся: « Журналистика в 

школе » - 1 ч. в 9 классе, «Реальные задачи математики» - 1ч. в 8 классе. 

Учебный план  5 - 9 классов 2020-2021 учебного года МБОУ "Нарвинская 

СШ им. В.И. Круглова" обеспечен необходимыми программно-

методическими компонентами (программами, учебниками, методическими 

рекомендациями). 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми обучающимися, позволяет 

достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 
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социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов (заданий).  

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Итоговый годовой проект  

Проекты  разрабатываются и защищаются учащимися  по одному или 

нескольким предметам. В качестве обязательного является один итоговый 

проект, который защищается обучающимся на общешкольной конференции в 

присутствии комиссии. Предмет для итогового проекта выбирает 

обучающийся. Оценка за проект выставляется в журнал по предмету в графу 

того дня, когда происходила защита проекта. 

Примечание:  

1. Обязательная нагрузка учащихся (обязательный минимум часов, 

который каждый ученик должен получить в течение учебной недели) школой 

определен в объеме 29 недельных часов в 5 классе,  30 недельных часов в 6 

классе, 32 недельных часа в 7 классе и 33 недельных часа в 8 классе, 35 

недельных часов  в 9 классе  и включена в основное расписание. 

2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам и определяет нагрузку одного ученика. 

3. Учебный план  на учебный год  принимается решением педсовета и 

утверждается приказом по школе.   

Продолжительность урока в школе в 5 - 9 классах – 40 минут.  

Занятия учеников 5 - 9-х классов проходят в первую смену. 

4. Образовательный процесс в 5 - 9-х классах в 2020-2021 учебном году 

проходит  в режиме 5-ти дневной недели (по согласованию с родителями). 

5. Общее количество часов в год  составляет: 

5 класс – 969 ч.; 

6 класс – 1020 ч.; 

7 класс – 1088 ч. 

8 класс – 1122 ч. 

9 класс – 1022 ч. 

Обучение ФГОС ООО предусматривает проведение внеурочной формы 

занятий во второй половине дня:  

5 класс – 5 ч.; 

6 класс – 4 ч.; 

7 класс – 2 ч.; 
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8 класс – 1 ч.; 

9 класс – 1 ч. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х 

учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в 

неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Поэтому при 

5-дневной учебной неделе отводится 2 часа на физическую культуру, третий 

час реализован за счет занятий внеурочной деятельностью по спортивно-

оздоровительному направлению в 5-6 классах и занятий учебного курса по 

физической культуре «Волейбол» в 7-9 классах. 
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Учебный план основного общего образования 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык (нем.) 1 1    2 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык 0,5 0,5 - -  1 

Русская родная литература - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России        1 1 1 1 4 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Всего обязательная часть 27,5 29,5 29 30 30 146 

Часть, формируемая участниками образовательный 

отношений 1 0,5 3 3 3 10,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 0,5 1   2,5 

Биология   1   1 

Технология    1  1 

Технология (черчение)     1 1 

Курс по русскому языку и  литературе «Журналистика в 

школе»     1 1 

Курс по математике «Реальные задачи математики»    1  1 

Учебный курс по физической культуре «Волейбол»   1 1 1 3 

Аудиторная  недельная нагрузка 28,5 30 32 33 33 156,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33  
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Внеурочная деятельность во второй половине дня: 5 4 2 1 1 13 

Социальное направление   1 - 0,5 0,25 0,25 2 

Спортивно-оздоровительное направление 1 1 - - - 2 

Общеинтеллектуальное направление 1 1 0,5 0,25 0,25 3 

Духовно-нравственное направление 1 1 0,5 0,25 0,25 3 

Общекультурное направление 1 1 0,5 0,25 0,25 3 

ИТОГО К ТАРИФИКАЦИИ 33,5 34 34 34 34 169,5 

 

 

3.2. Календарный  учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции 

(для 1- 4 классов); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.  № 1897  в действующей редакции; 

- • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

- СанПиНов  2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31;                                            

 -  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г., №1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы 

общего образования» (для 11 класса); 

-    действующего Устава школы. 

 

1. Продолжительность  учебного года  

 

начало учебного года  -   01 сентября 2020 года 

окончание учебного года  - 31 мая 2021 года 

продолжительность учебного года: 

в   1-м классе – 33 учебные недели; 

во 2 - 11  классах – 34  учебных  недели  

 

2. Количество классов – комплектов на каждом уровне образования 

начальное общее  образование основное  общее образование среднее общее 

образование 

1 класс - 1 5 класс - 1 10 класс - 1 

2 класс - 1 6 класс - 1 11 класс - 1 

3 класс - 1 7 класс - 1  

4 класс - 1  8 класс - 1  

 9 класс - 1  

 

 

3.Сроки каникул  
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Каникулы 1 класс 2-8, 10 классы 9- 11 классы  

Осенние 10 дней с 26.10 по 04.11 10 дней с 26.10 по 

04.11 

10 дней с 26.10 по 

04.11 

Зимние 12 дней с 30.12 по 10.01 12 дней с 30.12по 10.01 10 дней с 01.01 по 

10.01 

Дополнительные 7 дней с 22.02 по 28.02   

Весенние 9 дней с 20.03 по 28.03 9 дней с 20.03 по 28.03 5 дней с 24.03 по 

28.03 

Праздничные дни 5 дней 5 дней 5 дней 

Итого:  43 дня 36 дней 30 дней  

 

4. Продолжительность учебных четвертей 

 

четверти 1 класс 2-8, 10 классы 9, 11 классы 

1 четверть 7 недель 4 дня 7 недель 4 дня 7 недель 4 дня 

2 четверть 7 недель 4 дня 7 недель 4 дня 8 недель 1 день 

3 четверть 8  недель 3 дня 9 недель 3 дня 10  недель  

4 четверть 8 недель 4 дня 8 недель 4 дня 8 недель  

Итого 33 недели 34 недели 34 недели 

 

5. Регламентирование образовательного процесса: 

на неделю (продолжительность учебной  недели):  

1 – 11 классы – 5 дневная учебная неделя. 

на день: 

все классы обучаются в одну смену (1 смену)  

продолжительность уроков: 

1 класс – 1 полугодие – 35 мин; 2 полугодие – 40 мин; 

2 – 11  классы  - 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим учебных занятий: 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9-00 1-ый урок 9-30 

9-30  организация питания – завтрак 1 класс 9.40 
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9.40 1-ая перемена  9.55 

9.40 организация питания – завтрак 2 класс 9.50 

9.50 организация питания – завтрак 3 класс 10.00 

9-55 2-ой урок 10-35 

10.00 организация питания – завтрак 4 класс 10.10 

10-35 2-ая перемена  10-55 

10.35 организация питания – завтрак 5 класс 10.45 

10.45 организация питания – завтрак 6 класс 10.55 

10.55 3-ий урок 11-35 

10-55 организация питания – завтрак 7 класс 11.05 

11.05 организация питания – завтрак 8 класс 11.15 

11-35 3-я перемена  11-50 

11.35 организация питания – завтрак 9 класс 11.45 

11.45 организация питания – завтрак 10 класс 11.55 

11-50 4-ый урок 12-30 

11.55 организация питания – завтрак 11 класс 12.05 

12-30 4-ая перемена  12-50 

12.30 организация питания – обед 2 класс 12.40 

12.40 организация питания – обед 3 класс 12.50 

12-50 5-ый урок 13-30 

12.50 организация питания – обед 4 класс 13.00 

13.00 организация питания – обед 5 класс 13.10 

13.10 организация питания – обед 6 класс 13.20 

13.20 организация питания – обед 7 класс 13.30 

13-30 5-ая перемена  13-45 

13.30 организация питания – обед 8 класс 13.40 

13.40 организация питания – обед 9 класс 13.50 

13-45 6-ой урок 14-25 

13.50 организация питания – обед 10 класс 14.00 

14.00 организация питания – обед 11 класс 14.10 

14-25 6-ая перемена 14-35 

14-35 7-ой урок 15-15 

 

 

 

 6. Общий режим работы школы 
       В праздничные дни – 4 ноября, 23 февраля, 8  марта, 3 мая, 10 мая образовательное 

учреждение не работает. 

Рабочий понедельник 22.02.2021г. переносится на субботу 20.02.2021 г. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

 

7.Сроки проведения промежуточной аттестации 

наименование классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Стартовый 

мониторинг 

(ЦОКО)  

+           
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Итоговый 

мониторинг 

(ЦОКО) 

+ + + +        

Всероссийские 

проверочные 

работы 

   + + + + + + +  

Мониторинг 

познавательных 

УУД (конец 

каждой четверти)  

+ + + + + + + + + +  

мониторинг 

метапредметных 

УУД – итоговый 

проект 

+ + + + + + + + + +  

Мониторинг 

личностных УУД 

(конец полугодия) 

+ + + + + + + + + +  

Мониторинг 

предметных УУД 

(конец полугодия) 

+ + + + + + + + + +  

Итоговая 

аттестация, в 

форме, 

приближенной к 

ГИА  

       +  +  

 

3.3.     План внеурочной деятельности 

3.3.1. Пояснительная записка 

     Особенности организации внеурочной деятельности в МБОУ «Нарвинская СШ им. 

В.И. Круглова»  обеспечивают введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

     Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания  

образования: 

- план подготовлен с учетом требований Федерального государственных  

образовательных стандартов основного общего образования санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся; 

- план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

     Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательной организации; 

- поэтапность развития нововведений; 
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- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

     План отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой. 

     Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

     Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых  формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения  индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и  профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

3.3.2. Направления программ внеурочной деятельности 

     Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

     Внеурочная деятельность на базе МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И. Круглова» 

реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и 

работу классных руководителей по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное,  в следующих формах: художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

     План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(425 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ 

«Нарвинская СШ им. В.И.Круглова». 

     Направления внеурочной деятельности  в соответствии с ФГОС ООО: 

-  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

-  социализация и профессиональная ориентация; 

-  формирование экологической культуры; 

-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

общеинтеллектуальн

ое направление 

развития личности 

общекультурное 

направление 

развития 

личности 

духовно-

нравственно

е 

направлени

е развития 

социальное 

направление 

развития 

личности 

спортивное 

направлени

е развития 

личности 
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личности 

развитие критического 

мышления и 

креативности 

 

культурная и 

гражданская 

грамотность 

читательская 

грамотность 

 

 

финансовая 

грамотность 

формировани

е навыков 

общения и 

командной 

работы 

5-6 классы 

1 час в 

неделю 

вместо 3–го 

часа 

физкультур

ы 

7-9 классы  

1 час в 

неделю в  

рамках 

посещения 

учебного 

курса 

«Волейбол» 

читательская 

грамотность 

читательская 

грамотность 

культурная и 

гражданская 

грамотность 

формировани

е навыков 

общения и 

командной 

работы развитие 

математической 

грамотности 

формирование 

естественнонаучно

й грамотности 

развитие ИКТ - компетенции 

 

Внеурочная деятельность во второй половине дня: 170 136 102 77 76 561 

Социальное направление   34 - 17 17 17 85 

Спортивно-оздоровительное направление 34 34 34 34 34 170 

Общеинтеллектуальное направление 34 34 17 9 8 102 

Духовно-нравственное направление 34 34 17 8 9 102 

Общекультурное направление 34 34 17 9 8 102 

 

3.3.3. Особенности направлений развития личности 

Спортивно-оздоровительное направление  

     Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих,   способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка,  достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной   программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их  возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление  

     Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

     Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого  

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
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образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных  отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

- укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

     По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. 

Социальное направление  

     Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных  

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

     Основными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основы культуры межэтнического общения; 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

     По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

Общеинтеллектуальное направление  

     Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

     Основными задачами являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования и основного общего образования. 

     По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

Общекультурное направление  

     Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
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ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

     Основными задачами являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции; 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

3.4.     Программа внеурочной деятельности 

     Программы внеурочной деятельности доступны в Приложении № 2  ООП ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
149 

3.5.     3.4.     Система условий реализации основной образовательной  основного  общего образования  

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

     Образовательное  учреждение  полностью укомплектовано квалифицированными кадрами. В школе работают 20 педагогов,  3 

заместителя директора.  

     Из 20  педагогических работников МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова»  высшее педагогическое  образование имеют 11 

учителей, неоконченное высшее педагогическое – 2, средне - специальное педагогическое – 4, не имеют педагогического образования – 3 

человек. 5  учителя аттестованы на высшую квалификационную категорию, 6 – на первую квалификационную категорию, 4 – на 

соответствие занимаемой должности и 5 человек не имеют категории. Количество педагогических работников, реализующих ООП НОО  - 

11. 

 
Ф.И.О. Должность Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в в ОУ 

требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Курсы ПК Планируемый  

срок 

повышения 

квалификаци

и 

    Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

  

Свиридова Е.А. Директор 

школы 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

1/1 высшее 

профессионально

е образование 

высшее 

педагогическое 

образование 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

2023 
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хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 

повышении 

квалификации в 

области 

инклюзивного 

образования 

установленного 

образца 

-  

«Управление школой 

2020+: реализация 

ФГОС и предметных 

концепций» 

Карауш Л.В. Заместитель 

директора по 

УР 

 

координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации 

обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

1/1 высшее 

профессионально

е образование 

высшее 

педагогическое 

образование 

 2020 г. 

повышении 

квалификации в 

области 

инклюзивного 

образования 

установленного 

образца 

- 
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Кирина А.А. Заместитель 

директора по 

В.Р.,  

учитель 

начальных 

классов 

 

Методическое 

сопровождение 

внедрения ФГОС 

ООО 

0,5/0,5 Высшее 

педагогическое 

образование 

профессионально

е 

 

педагогическое 

образование 

- 2020 г. 

повышении 

квалификации в 

области 

инклюзивного 

образования 

установленного 

образца 

повышении 

квалификации в 

области 

инклюзивного 

образования 

установленного 

образца 

Резвицкая Н.В. Заместитель 

директора по 

МР 

Методическое 

сопровождение 

внедрения ФГОС 

ООО 

0,5/0,5 высшее 

профессионально

е образование  

 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья – 72 часа 2018 

г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

2023 г. 

профессиональная  

переподготовка 

или курсы 

повышения 

квалификации в 

области 

инклюзивного 

образования 

профессиональная  

переподготовка 

или курсы 

повышения 

квалификации в 

области 

инклюзивного 

образования 
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образовании» - 332 час 

 

«Управление школой 

2020+: реализация 

ФГОС и предметных 

концепций» - 36 час 

Агеева 
Виктория 
Ринольдовна 

Учитель 

технологии 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

1/1 Высшее 

педагогическое 

образование 

профессионально

е 

педагогическое 

образование 

2018г Коллективные 

учебные занятия в 

контексте ФГОС ОО-

112 ч. 

2020 г. Освоение 

аддитивных технологий 

и нанотехнологий 

средствами кейс-метода 

в условиях реализации 

Концепции 

преподавания 

предметной области 

«Технология»-48 ч. 

2019 г. «Технология, 

труд и педагогическая 

деятельность» - 288 ч. 

2019г – Оказание 

первой помощи – 36 ч. 

2020г. – Формирование 

и оценка 

функциональной 

грамотности в условиях 

ФГОС на уроках 

технологии – 108 ч. 

2023 г. 
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Васильева 
Ольга 
Ивановна 

Учитель 

географии и 

ОБЖ 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

1/1 Высшее 

педагогическое 

образование 

Высшее 

педагогическое 

образование 

2018 г Английский 

язык: лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации-260 ч. 

2019г Организация 

образовательной 

деятельности в 

процесссе реализации 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной 

практики -72ч. 

2019г-Основы оказания 

первой помощи: 

рекомендации для 

работников 

образовательных 

организаций-6 ч 

2019г Школа 

наставника-72 ч. 

2019г Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)-36 ч. 

2020г Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности в условиях 

ФГОС на уроках 

географии-108ч. 

2023 г. 
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Гончарова 

М.д.И. 
Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

1/1 высшее 

профессионально

е образование  

 

Нальное 

профессионально

е 

образование 

Профессиональнавя 

переподготовка по 

программе: « 

Педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного 

образования: 

воспитатель» - 600 ч. 

2023 г. 

Груздева 
Наталья 
Александровн
а 

Учитель ИЗО осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

1/1 Высшее 

педагогическое 

образование 

профессионально

е 

педагогическое 

образование 

2020г.-Диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании, 

квалификация: 

«Учитель начальных 

классов» 

2019г Оказание первой 

помощи-36ч. 

2019г Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС для 

детей с  ОВЗ-108ч 

2020г Изобразительное 

искусство как 

творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС- 72 

ч. 

2020г Реализация 

Концепции 

преподавания 

2023 г. 
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предметной области 

«Искусство» в 

основной и старшей 

школе -40ч. 

Казанцева 
Марина 
Григорьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

1/1 Высшее 

педагогическое 

образование 

Высшее 

педагогическое 

образование 

2019г Английский 

язык: современные 

технологии обучения 

иностранному языку с 

учетом требований 

ФГОС-72ч. 

2018г Организация 

деятельности педагога-

психолога в 

образовательной 

организации-560ч. 

2019г Оказание первой 

помощи-36ч. 

2020г Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с ФГОС-

72ч 

2023 г. 
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Карауш 
Александр 
Эдуардович 

Учитель 

технологии, 

ОБЖ, 

физической 

культуры 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

1/1 Высшее 

педагогическое 

образование 

среднее 

профессионально

е образование 

2019г Оказание первой 

помощи-36ч 

2020г. Освоение 

аддитивных технологий 

и нанотехнологий 

средствами кейс-метода 

в условиях реализации 

Концепции 

преподавания 

предметной области 

«Технология»-48 ч. 

2020г Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 280ч. 

2020 г. Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности в условиях 

ФГОС на уроках 

технологии-108ч. 

2020г Особенности 

развития учебных 

действий у 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования-24ч. 

2023 г. 

Карауш 
Людмила 
Валерьевна 

Учитель 

математики и 

физики 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

1/1 Высшее 

педагогическое 

образование 

Высшее 

педагогическое 

образование 

2020г. Нормативно-

правовое 

регулирование и 

современные подходы к 

оцениванию детских 

результатов. Модуль1-

16 ч. 

2020г Методики 

анализа и описания 

динамики результатов 

обучающихся. 

2023 г. 



 

 
157 

образовательных 

программ. 

 

Модуль2.-48ч. 

2020г- Управление 

школой 

2020+:реализация 

ФГОС и предметных 

концепций-36ч. 

2020г Современный 

урок математики: 

новые подходы к 

проектированию – 86ч. 

2021 г. Педагогика. 

Методика 

преподавания физики.- 

254ч. 

Карауш 
Наталья 
Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

1/1 Высшее 

педагогическое 

образование 

Высшее 

педагогическое 

образование 

2018г Коллективные 

учебные занятия в 

контексте ФГОС ОО – 

112ч. 

2019г. Реализация 

предметных концепций. 

Подходы к 

формированию 

инструментария для 

достижения и оценки 

образовательных 

результатов предметов 

общественно-научного 

цикла (история, 

обществознание, 

география)-72ч 

2021 г. Педагогика. 

Методика 

преподавания истории 

и обществознания.- 

254ч. 

2023 г. 

Кирина А.А. Учитель 

физической 

культуры 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

1/1 Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее 

профессионально

е 

2020г Теория и 

методика учебно-

тренировочного 

2023 г. 
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 обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

 педагогическое 

образование 

процесса и 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

виду спорта 

«Шахматы»-280ч. 

2018г Современные 

образовательные 

технологии в 

индивидуальном 

обучении и 

коррекционной 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС-36ч. 

2020г Управление 

школой 

2020+:реализация 

ФГОС и предметных 

концепций-36ч. 

2020г Воспитательный 

процесс в 

поликультурном 

пространстве 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС-72 ч. 

2019г Оказание первой 

помощи-36ч. 

2018г- Современные 

образовательные 

технологии в 

индивидуальном 

обучении и 

коррекционной 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС-72ч. 

2020г  Формирование и 

оценка 
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функциональной 

грамотности в условиях 

ФГОС на уроках 

физической культуры-

108ч 

Куреткова 
Олеся 
Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

1/1 высшее 

профессионально

е образование  

 

Среднее 

профессионально

е 

образование 

Обучается КГПУ им. 

В.П. Астафьева по 

направлению 

«Начальные классы» 

2021 г.  

профессиональная  

переподготовка 

или курсы 

повышения 

квалификации в 

области 

инклюзивного 

образования 

Кустовская 
Вероника 
Николаевна 

Воспитатель 

ГПД  

осуществляет 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

1/1 высшее 

профессионально

е образование  

 

высшее 

профессионально

е образование  

 

2020г Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Музыка» в 

образовательной 

организации согласно 

2023 г. 
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личности, её 

социализации. 

  ФГОС- 530ч. 

2020г Методика и 

содержание 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта «Специалист 

в области воспитания»- 

72ч. 

Мельниченко 

Вера 

Валерьевна 

 

Учитель химии 

и биологии 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

1/1 высшее 

профессионально

е образование  

 

высшее 

профессионально

е образование  

 

2018г Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

олигофренопедагогика- 

580ч. 

2019г Системные 

изменения 

преподавания химии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО- 108ч. 

2018г Подготовка 

экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по 

биологии-22ч. 

2021 г. 
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Низовских 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

1/1 высшее 

профессионально

е образование  

 

среднее 

профессионально

е педагогическое 

образование  

 

2018г Диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах» 

2019г Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с ФГОС- 

72ч. 

2018г Воспитание и 

социализация учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС- 72ч. 

2019г Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность- 72ч. 

2019г Оказание первой 

помощи- 36ч. 

2022 г 
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Претцер 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

1/1 высшее 

профессионально

е образование  

 

высшее 

профессионально

е образование  

 

2019г Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС- 72 ч. 

2019г Оказание первой 

помощи- 36ч. 

2020 г. 

Резвицкая 

Нина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

1/1 высшее 

профессионально

е образование  

 

высшее 

профессионально

е образование  

 

2020г Управление 

школой 

2020+:реализация 

ФГОС и предметных 

концепций-36ч. 

2019г Менеджмент в 

образовании- 560ч. 

2018г Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

образования об 

обучающихся с УО и 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ- 

72ч. 

2020г Основы 

преподавания 

финансовой 

грамотности в 

общеобразовательной 

школе – 36ч. 

2018г Специальное 

(дефектологическое) 

2023 г. 
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образование: 

Олигофренопедагогика- 

260ч. 

2019г Оказание первой 

помощи- 36ч. 

2020г Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности в условиях 

ФГОС в начальной 

школе- 108 ч. 

Рыбалко И.А. Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в школе 

и по месту 

жительства 

обучающихся. 

0,75/0,75 среднее 

профессионально

е образование  

 

среднее 

профессионально

е образование  

 

2018г Обучение 

руководителей ППЭ 

для проведения ГИА-9-

24ч. 

2020г Основы системы 

профилактики 

безнадзорности т 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством- 

72ч. 

2019г Оказание первой 

помощи- 36ч. 

2023 г. 

профессиональная  

переподготовка 

или курсы 

повышения 

квалификации в 

области 

инклюзивного 

образования 

- 

Свиридова 
Елена 
Алексеевна 

Учитель 

математики 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

1/1 высшее 

профессионально

е образование  

высшее 

профессионально

е образование 

2020г Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с ФГОС- 

72ч 

2020г Управление 

школой 

2023 г. 
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выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

2020+:реализация 

ФГОС и предметных 

концепций-36ч. 

2019г Оказание первой 

помощи- 36ч. 

2020г Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности в условиях 

ФГОС на уроках 

математики- 108 ч. 

2019г Менеджмент в 

образовании- 560ч. 

2020г Проектирование 

и методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Математика» в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО- 72ч. 

2018г Подготовка 

руководителей ППЭ 

для проведения ГИА-11 

в форме ЕГЭ в 

территориях края- 20ч. 

2018г Контрактный 

управляющий 

(специалист в сфере 

закупок»- 320ч. 

2020г Современный 

урок математики: 

новые подходы к 

проектированию – 86ч. 
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Федоров 
Александр 
Викторович 

Учитель 

математики и 

информатики 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

1/1 высшее 

профессионально

е образование  

высшее 

профессионально

е образование 

2020г Организация 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС и современные 

методы обучения 

предмету 

«Информатика» -108ч. 

2019г Оказание первой 

помощи- 36ч. 

2019г Подготовка 

технических 

специалистов по 

организации и 

проведению итогового 

собеседования по 

русскому языку-8ч. 

2021 г. 

Федорова 
Елена 
Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

1/1 высшее 

профессионально

е образование  

высшее 

профессионально

е образование 

2020г Речевой имидж 

современного 

специалиста- 72 ч. 

2021 г. 

Казанцева М.Г. педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

0,25/0,25 высшее 

профессионально

е образование  

высшее 

образование  

Профессиональная 

переподготовка: 

«Организация 

деятельности педагога-

психолога в 

2021 г. 



 

 
166 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 - образовательной 

организации»-300 ч. 

2020г Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с ФГОС-

72ч 

Резвицкая Н.В. Учитель - 

логопед 

 0,5/0,5 высшее 

профессионально

е образование  

 

Высшее 

педагогическое 

образование 

профессиональная 
переподготовка:  

1)ЧОУДПО «Институт 

новых образовательных 

технологий в 

образовании» по 

программе 

«Логопедия» - 2015 г. 

курсовая подготовка: 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

образования 

обучающихся с 

2023 г. 

профессионально

й переподготовки 

в области 

логопедии 

профессионально

й переподготовки 

в области 

логопедии 
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  умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья – 72 часа 2018 

г. 

«Развитие 

функциональной 

грамотности условиях 

реализации ФГОС» -

108 ч. 

2018г Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагогика- 

260ч. 

Мельниченко 

В.В. 

учитель-

дефектолог 

осуществляет 

педагогическую 

деятельность 

0,5/0,5 высшее 

профессионально

е образование  

 

Высшее 

педагогическое 

образование 

профессиональная 

переподготовка: 

1) ОУДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» по 

программе 

«Дефектология» - 2016 

г. 

2) ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагогика

2021 г  
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» - 2018 г. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

-  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

-  принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 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. 

 

Организация методической работы 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Поведение итогов, обсуждение 

результатов 

Консультации по разработке программ 

отдельных предметов ООО, ОВЗ, СОО, НОО 

ежегодно июнь – 
август  

Директор и зам. 
директора по УР 

учебные программы отдельных 

предметов 

Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП 
СОО, АООП НОО ОВЗ, АООП НОО УО 

ежегодно июнь – 
август 

Директор и зам. 
директора по УР 

образовательные программы в 
новой редакции 

Заседания творческих  объединений учителей по 

проблемам реализации ФГОС 

 ежегодно заместитель директора 

по УВР 

заседания педагогического и 

методического советов приказы 

инструкции рекомендации… 

Участие педагогов в проведении мастер классов, круглых 

столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС  

ежегодно заместитель директора 

по УВР 

решения педагогического совета 

рекомендации 

публикации  

приказы 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы общего образования 
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Требования Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы  общего 

образования: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

      Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

     При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне  общего образования 

можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

МБОУ «Нарвинская СШ им.В.И.Круглова».  

 

основные направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень  уровень класса уровень школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого-педагогической 

службы 

- проведение тренингов, 

организация тематических 

и профилактических 

занятий, 

- проведение тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

- проведение тренинговых 

занятий, организация 

тематических классных 

часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 
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- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную 

школу) 

деформации 

 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

противоправного 

обращения с детьми 

 

2. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность психолого-

педагогической службы 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к своему 

здоровью 

 

- организация 

тематических занятий, 

диспутов по проблеме 

здоровья и безопасности 

образа жизни 

- диагностика ценностных 

ориентаций обучающихся 

 

- проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий 

 

3. Развитие 

экологической культуры 

 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся 

(социальные проекты, 

акции и т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

 

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

- проведение тренинговой 

работы с одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

- консультативной 

помощи педагогам 

- содействие в 

построении педагогами 

ИОМ (индивидуального 

образовательного 

маршрута) 
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олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная помощь 

детям, испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение групповых 

тренингов, направленных 

на установление контакта 

(тренинг развития 

мотивов межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий 

- проведение тренинговых 

занятий, организация 

тематических классных 

часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

 

- консультативной 

помощи педагогам; 

 - проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов 

 

 

6. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников; 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей; 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников; 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей; 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников  

- коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей школьников 

и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

7. Выявление и 

поддержка детей с 

- диагностика, 

направленная на 

  -консультативно-

просветительская 
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особыми 

образовательными 

потребностями 

 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования  отражены в 

Программе психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений  педагога-психолога школы. 

 

3.4.3. Финансово – экономические  условия  реализации основной образовательной программы  программы  общего образования 

 

     Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного основного  общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 

- расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты; 

- расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием педагогических  административно – управленческих  

работников; 

- расходы на учебно–методическое и информационное обеспечение образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– 

методическую литературу,  технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.); 

- затраты на  приобретение расходных материалов; 

- хозяйственные расходы. 

      Финансовое обеспечение реализации образовательной программы общего образования МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова» 

опирается на исполнение расходных обязательств, которые отражены в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации.  Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

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

     Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
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образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

     В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего образования 

в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

     Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация); 

- общеобразовательная организация. 

     МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И. Круглова» самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного  (муниципального) задания. Самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного (муниципального) задания. 

     Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации.      

     При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

     В связи с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

       Формирование фонда оплаты труда в МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова»  осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с количеством классов - комплектов (так как 

школа малокомплектная), для администрации -  с количеством обучающихся (с  соответствующими поправочными коэффициентами), и 
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отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда —   до 25%. Значение стимулирующей доли определяется Краевыми законодательными 

актами; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

-  значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — не более 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется Краевыми законодательными актами; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и 

специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника, исходя из количества 

проведённых им учебных часов. 

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах МБОУ «Нарвинская 

СШ им. В.И.Круглова» и в коллективном договоре. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования: 

- динамика учебных достижений обучающихся; 

- активность их участия во внеурочной деятельности;  

- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих;  

- участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;  

- повышение уровня профессионального мастерства.  

     Для обеспечения требований Стандарта по реализации основной образовательной программы   общего образования МБОУ 

«Нарвинская СШ им. В.И.Круглова» разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально – технические условия реализации основной образовательной программы общего образования 
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     Материально – технические условия реализации основной образовательной программы общего образования МБОУ «Нарвинская СШ 

им. В.И. Круглова» обеспечивают: 

1. Возможность  достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования посредством развития инфраструктуры школы: 

 

Компоненты оснащения учебных кабинетов 

 

№ компоненты 

инфраструктуры 

 оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов  

1.1. Нормативные документы, программнометодическое обеспечение, локальные акты: 

паспорт кабинета, правила по технике безопасности, правила поведения в кабинете и др. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  

1.2.3. Медиатека по содержанию учебного предмета 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационнокоммуникационные средства: 

компьютерный класс (1) 

интерактивная доска (3) 

принтер (4) 

видеокамера  цифровая (1) 

проектор (9) 

сканер (3) 

маркерная доска (3)  

оборудованная компьютерная сеть 

1.2.5. Учебно  практическое оборудование: 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

книжные шкафы (30); 

учебные парты (104); 

учебные стулья (208); 

настенные экраны (7); 

тумба для хранения плакатов (10); 
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письменный стол для учителя (10); 

стул для учителя (10) 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета  

Нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

Документы школы (образовательные программы,  программа развития и др.) 

Комплекты диагностических материалов по реализации ФГОС 

Базы данных: программно-методическое обеспечение ОП, научно-методическое, психолого-

педагогическое сопровождение ОП, кадровый состав и др. 

3. Компоненты оснащения 

физкультурного зала 

В соответствии с требованиями 

      2.Соблюдение: 

                                                                                    

 материально-техническое обеспечение    образовательного учреждения в условиях      

реализации ФГОС 

оценка соответствия 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму соответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08. 

соответствует 

2. Санитарно-бытовые условия: 

 гардероб в холле 

 имеется     холодный туалет                 

 спортзал  

 

20 м
2 

20 м
2 

126,4 м
2
 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

Система пожарной сигнализации     

соответствует 

 

установлена 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда №  80 от 

17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

 

соответствует 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 

 капитальный ремонт       

 косметический ремонт   

 

не проводился 

ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения — площадь 

помещения зданий (1 и 2 корпуса) 
 

Инсоляция —   классы фасадом выходят на юг  

Приточная вентиляция в   кабинетах повышенной опасности, в мастерских 

 

         284, 7 м
2          

   1354,3 м
2     

 

5 кабинетов 

установлена 
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Разделение зон для обеспечения деятельности: образовательной ( площадь ….  м
2
)  

  хозяйственной ( площадь …. м
2
). 

1490 м
2
 

149 м
2
 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения — полное соответствие 

«Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»:  

Кабинетов  основной  школы —  …     ( …. м
2
), 

  

Возможность  для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения 

                11 кабинетов: 

9 кабинетов  по 47, 5 м
2
 

Спортзал – 126,4 м
2 

Физика – 53,6  м
2
 

Мастерские (2) – 101,1 м
2 

 

Частичная 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал —  … м
2
,  

  …..посадочных мест, 

 пищеблок с подсобными помещениями ( …помещений) —  …. м
2
,  

охват горячим питанием —  

90 м
2 

56 мест 

2 помещения – 39 м
2
 

100%. 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — достаточное количество бумаги, 

инструментов письма. Имеются цифровые носители. 

Нет 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета   Нет 

11 Мебель  во всех учебных кабинетах Соответствует  нормам СанПин 

12 Соблюдение требований к транспортному обслуживанию обучающихся Да 

13 Соблюдение требований к организации эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств  организации дорожного движения 

Да 

14  Игровая площадка площадью 60 м
2
 

 

    3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и   инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения) – согласно муниципальной Программе «Доступная 

среда» на 2010 г. – 2020 г. 

 

 

Оценка материально  технических условий реализации основной образовательной программы 

 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 
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Школа располагается в одноэтажном здании, состоящем из двух корпусов. 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

7/1 

2. Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастсрские),  

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

8/6 

3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков 1/0 

4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающие сохранность 

книжного фонда, медиатекой  

1/1 

5. Актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки 

9/2 

6. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

3/3 

7. Помещения медицинского назначения 1/1 

8. Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ 

6/4 

9. Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 9/5 

10. Участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон 1/0 

11. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материала и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске),  изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации) 

13/0 

12. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 100% / 80% 
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     В школе созданы условия для безопасности школьников и сохранения их здоровья. В целях усиления противопожарного режима и 

обеспечения безопасности учащихся регулярно, проводятся уроки безопасности с учащимися 1-11 классов, 1 раз в четверть практические 

занятия по общешкольной эвакуации. 

     Организован подвоз учащихся по маршруту Нарва – Пимия - Орешное - Степной Баджей – Кирза - Нарва, общая протяженность 

маршрута в день 131 км.  

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

 

 

Требования 
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1.Документы, 

программно-

методическое 

обеспечение, 

локальные 

акты 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2. Учебно-

методические 

материалы: 

2.1. УМК по 

предмету    

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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предмету 

2.3. 

Медиатека 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2.4.Имеющие-

ся  ТСО, 

компьютерны

е, 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

средства 
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проекто

р с  

экраном, 

многофу

нкциона

льное 
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во, 

прочее 

оборудо

вание) 
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 Подключение к сети Интернет всех школьных компьютеров (в настоящее время подключён только 6) 

АРМ ученика  (2 комплекта мобильных компьютеров с программным обеспечением) 

  

2.5. Учебно-

практическое 

оборудование 
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Словари 

Плакаты 

Плакаты 

Таблицы 

Плакаты 

Модели 

Прибор

ы 

Модели 
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     В МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова» проектирование и организация индивидуальной и групповой деятельности, занятий по 

изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования и компьютерных технологий организована в кабинете 

детской организации «Бухта радости», классных кабинетов начальной школы и компьютерном классе. Размещение продуктов 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы 

осуществляется на сайте школы,   переносных выставочных  стендах,  наглядно-демонстрационных стендах  («Добрая дорога детства - 

ЮИДД», «Профориентация выпускника», «ОБЖ», «Мир без насилия», «Земля – наш общий дом»), стационарных информационных 

стендах («Пожарная безопасность – ОЮП», «Учись – учиться», «Детская организация - Бухта радости»).  

     Библиотека расположена  в отдельном одноэтажном здании  школы по адресу: с. Нарва, ул. Заводская, 21. 

     Библиотека занимает 1  комнату площадью 60м2. Косметический ремонт производится ежегодно. Библиотека оборудована стеллажами 

10, столами 5, стульями  8. В библиотеке оборудованы рабочее место библиотекаря и зоны для читателей: зона читального зала на 8 

посадочных мест. Библиотека оснащена техническими средствами: стационарный компьютер, принтер, сканер, ксерокс. Для хранения 

книжного фонда  оборудован стеллаж для  хранения учебников.  

В помещении библиотеки установлена  пожарная сигнализация. Двери в помещение библиотеки и книгохранилища  металлические, что 

соответствует нормам противопожарной безопасности. 

     Организует работу библиотеки 1 человек – библиотекарь, имеющая  среднее профессиональное образование,  стаж работы 

библиотекарем 13 лет. Режим работы библиотеки – с 10.30 до14.00 часов ежедневно без перерыва, с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье). 

Контрольные показатели книжного фонда: 

Всего - 13049 экз., в том числе: 

Учебников -7501 экз.; 

Художественной литературы – 4521 экз. 

Педагогической и методической литературы – 895 экз.; 

Периодическое издание - 1 . 
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Соответствие требованиям к помещению библиотеки:  

площадь библиотеки —  

 площадь хранилища — 

 площадь читального зала — 

 число читальных мест —  

медиатека —  

 выход в Интернет- 

 средства сканирования и копирования- 

 учебный фонд —   

 художественный —   

 укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП ООО 

 

33,4 м
2
 

- 

8 м
2 

12 мест 

1 компьютер 

 нет 

есть 

7501 книга 

4521 книга 

 

нет  

 

     В связи с введением  ФГОС  в МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И. Круглова» разработана  и реализуется  Программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального, основного, среднего  общего образования, включающую 

такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. В рамках данной программы спланированы и 

проводятся массовые мероприятия, собрания, представления, организация досуга и общения обучающихся с возможностью просмотра 

видеоматериалов, театрализованные представления как для обучающихся школы, так и для родительского сообщества и других 

участников образовательных отношений. 

     Школа является центром организации досуговой деятельности ребят, особенно в плане занятий спортом. При школе работает 

физкультурный спортивный клуб «Батыр». Который осуществляет свою деятельность в спортивно-оздоровительном направлении по 

следующим видам спорта: волейбол, лыжные гонки, настольный теннис. Учащиеся  школы  активно участвуют в тренировочном процессе 

и регулярно задействованы в таких  соревнованиях, как «Школьная спортивная лига», «Президентские состязания», других спортивных 

мероприятиях школьного и муниципального уровня. Неподалеку от школы находятся сельская библиотека, сельский дом культуры и зал 

занятий вольной борьбой. Большое внимание уделяется укреплению здоровья учащихся, формированию здорового образа жизни. С этой 

целью проводятся ежедневные физкультминутки, регулярные «Дни здоровья», поддерживается нормальный температурный, световой 

режим. В планах классных руководителей предусмотрено проведение классных часов, направленных на формирование здорового образа 

жизни. МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И. Круглова» оборудована нелицензированным медицинским кабинетом, который обслуживается 

педиатром  и медицинской сестрой центра ОВП с. Нарва,  КГБУЗ «Манская ЦБР». 

     В школе организовано двухразовое питание учащихся в соответствии с десятидневным цикличным меню: 

-  горячим завтраком, финансируемым из средств федерального бюджета  обеспечиваются  подвозимые учащиеся, учащиеся из 

малообеспеченных семей, все учащиеся начальных классов. 
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- горячим обедом, финансируемым из средств федерального бюджета  обеспечиваются  подвозимые учащиеся; 

- для остальных категорий учащихся организовано питание за счет родительских средств. 

      

3.4.5. Информационно-методические условия   реализации основной образовательной программы начального  общего 

образования 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП в МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова» сформирована 

информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для: 

- изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации общеобразовательного проекта с использованием 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответствующих 

современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

- планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией 

плана и его выполнения в ИС; 

- фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

- проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

- обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

- ведения делопроизводства в ИС; 

- управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

- перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность результатов их образовательной 

деятельности. 

     Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП  имеется необходимое информационно-техническое  

обеспечение: 

     Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых 

документов, информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; 

получения информации об образовательном процессе. 

     Основу  информационной  среды школы составляют: 

- сайт образовательного  учреждения»; 

- сеть образовательного  учреждения, обеспечивающая  учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. 

     В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через систему WI-FI и с 

использованием Интернета с контент-фильтрацией. 

     Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 
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№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 10 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 6 

3. Принтеры 4 

4. Мультимедийные  проекторы 9 

5. Интерактивная доска 3 

     ООП обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

     Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 

     Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная 

деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для 

учащихся и педагогов и т.п.). 

     Учебно-методическое обеспечение школы состоит из основного состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников 

используется  учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и учащихся. 

     Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему 

перечню дисциплин (модулей) программы. 

 

3.4.6. Обоснование необходимости изменений в имеющихся  условиях  в соответствии с приоритетами основной образовательной 

программой общего образования 

 

№  

 
Необходимые средства Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

1 Технические средства 17/13 2021 г. 

2 Программные инструменты 20/1 2022 г. 

3  Обеспечение технической, методической и организационной  

поддержки 

5/5 - 

4 Отображение образовательного процесса в информационной 

среде 

5/5 - 
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5 Компоненты на бумажных носителях 2/2 - 

6 Компоненты на CD и DVD 4/2 2022 г. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; 

электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

     Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы МБОУ «Нарвинская СШ им. 

В.И.Круглова» является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
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социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Школа реализует ООП в условиях, которые: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, ФГОС СОО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы МБОУ «Нарвинская СШ им. 

В.И.Круглова»  и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова», ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

     В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы школы, характеризующий систему условий, 

содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП НОО школы; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

     Система условий реализации ООП МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова» базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы МБОУ 

«Нарвинская СШ им. В.И. Круглова» сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения и 

реализации Стандарта 

   

  

1.  внесение изменений в основные образовательные  программы  общего 

образования образовательного учреждения 

-  

май – август  

ежегодно 

 

2. Разработка и утверждение  рабочих  программ  учителей   август  ежегодно 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям Стандарта

  

ежегодно 

4. Приведение должностных инструкций работников образовательного 

учреждения в соответствие с требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками  

ежегодно к 1 

сентября 

5. Разработка и утверждение  календарного учебного  графика  ежегодно к 1 

сентября 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии со Стандартом  

ежегодно в феврале 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

ежегодно 

8. Разработка: 

— учебного плана; 

— приложений к рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей 

ежегодно в августе 

II. Финансовое 

обеспечение введения и 

реализации Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

по мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения и 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по реализации Стандарта  

ежегодно 



 

 
189 

реализации  Стандарта 2. Разработка модели организации образовательного процесса (расписания)  ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности  

ежегодно 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое обеспечение 

введения и реализации  

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта  ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи 

с введением и реализацией Стандарта  

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы МБОУ 

«Нарвинская СШ им. В.И. Круглова»  с ориентацией на проблемы реализации 

Стандарта 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения и 

реализации Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о  реализации  

Стандарта  

по мере 

необходимости 

2. Информирование родительской общественности о порядке обучения в 

условиях реализации новых образовательных стандартов 

ежегодно 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения и 

реализации  Стандарта  

ежегодно 

4. Рекомендации для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы 

обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

ежегодно 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения и реализации  

Стандарта 

 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации 

Стандарта основного общего образования  

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям 

Стандарта  

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ежегодно 
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Стандарта  

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения  

в соответствии с 

графиком 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта 

в соответствии с 

графиком 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах данных  

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса 

к информационным образовательным ресурсам в Интернете  

постоянно 

 

3.4.9. Контроль состояния системы условий 

№ объект проверки дата проведения 

проверки 

лицо, проводящее 

проверку 

результаты 

проверки 

1 Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (педагогического совета) о введении в образовательном 

учреждении Стандарта  

январь 2015 год директор имеется 

2 Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта февраль 2019,2020 замдиректора по 

УР 

проведен 

3 Создание  плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением и реализацией Стандарта  

май 2019,2020 замдиректора по 

УР 

создан 

4 Материально- техническое обеспечение введения и реализации  

Стандарта 

май 2019,2020 администрация имеется 

5 Разработка и утверждение  календарного учебного  графика август 2019,2020 

 

директор имеется  

6 Разработка модели организации образовательного процесса 

(расписание)  

август 2019,2020 директор имеется  

 

7 Разработка и утверждение основных образовательных программ   

общего образования  образовательного учреждения 

август 2019,2020 директор имеется 
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8 Разработка и утверждение  рабочих  программ  учителей   август 2019,2020 замдиректора по 

УЧ 

директор 

имеется 

9 Разработка: 

 — индивидуальных образовательных программ; 

— учебного плана; 

— приложений к рабочим программам учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей 

август 2019,2020 замдиректора по 

УЧ 

директор 

имеется 

10 Разработка плана научно-методической работы МБОУ 

«Нарвинская СШ им. В.И. Круглова»  с ориентацией на проблемы 

реализации Стандарта 

август 2019,2020 замдиректора по 

УЧ 

директор 

имеется 

11 Информационное обеспечение введения и реализации Стандарта сентябрь 2019,2020 педагогический 

коллектив 

имеется 

12 Утверждение  Устава образовательного учреждения  в новой 

редакции 

январь 2016 директор имеется 

13 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в соответствии со Стандартом 

март 2016  директор имеется 

14 Внесение изменений в ООП  апрель 2019,2020 замдиректора по 

УР 

имеется  

15 Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта май 2019,2020 замдиректора по 

УР 

имеется  

16 Корректировка  плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением и реализацией Стандарта  

май 2019,2020 замдиректора по 

УР 

выполнена 

17 Материально- техническое обеспечение введения и реализации  

Стандарта 

май 2019,2020 администрация имеется 

18 Корректировка плана научно-методической работы МБОУ 

«Нарвинская СШ им. В.И. Круглова»  с ориентацией на проблемы 

реализации Стандарта 

август 2019,2020 замдиректора по 

УР 

имеется 

19 Информационное обеспечение введения и реализации Стандарта сентябрь 2019,2020 пед. коллектив имеется 
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