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Общие положения 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с.п. Верхний-Наур»  (далее – ООП ООО, школа) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказа Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении основной образовательной 

программы основного общего образования», (далее — ФГОС ООО) с Уставом школы  с 

учетом примерной ООП ООО, разработанной  Институтом стратегии развития 

образования Российской академии образования,  одобренной Решением Федерального 

учебно-методического объединения  (протокол ФУМО № 64101 от 05.01.2021г.). 

Данная ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования в 

школе в рамках урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 с.п. Верхний-Наур» (далее - ООП ООО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования.  

На основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования разработана основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «СОШ №1 с.п. Верхний-Наур», учётом типа и вида этого 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса.  

Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (Совет Учреждения), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №1 с. п. Верхний-Наур» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 
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учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образовани; 

—  календарный учебный график;  

— план внеурочной деятельности; 

—  календарный план воспитательной работы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

МБОУ «СОШ№1 с.п. Верхний-Наур», реализующее основную образовательную 

программу основного общего образования,  обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 
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— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении. 

ООП ООО составлена для 5-9 классов бессрочно. В случае изменения нормативно-

правовой базы РФ по вопросу образования на уровне основного общего образования в 

ООП ООО будут вноситься изменения и дополнения.   

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: 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;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
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инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию 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; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения 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; 

 ориентацию на достижение 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; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет 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 детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа составляется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
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компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не 

ребенок, 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 ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 
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 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, 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 нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет 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 выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

              В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется и через внеурочную деятельность, т.е. 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной (кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики, военно-

патриотические объединения и т. д.), и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов.   

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. В соответствии с 

требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность МБОУ «СОШ№1 с.п. Верхний-

Науур» организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  



10 

 

Цель внеурочной деятельности: создание педагогических условий развивающей 

среды для воспитания и социализации  школьников во внеурочной деятельности.  

Основные задачи: выявление интересов, склонностей, способностей, 

возможностей обучающихся к различным видам деятельности;  создание условий для 

индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;  

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  развитие 

опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  расширение рамок 

общения с социумом.  

Принципы организации внеурочной деятельности: соответствие возрастным 

особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; опора на ценности воспитательной системы школы; свободный выбор на основе 

личных интересов и склонностей ребенка.  

Направления,  виды и формы внеурочной деятельности  

Виды внеурочной деятельности:  познавательная, трудовая, игровая, досугово-

развлекательная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая, социально-

преобразующая, проблемноценностное общение, художественное творчество.  

Духовно-нравственное направление.  Приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, его традициям, общечеловеческим ценностям, региональным 

традициям, истории.  

• Деятельность объединений по интересам: «Моя республика», «Дети Земли – дети 

Вселенной»,  

«Исследовательская деятельность в окружающей среде» (еженедельная),  

• Классные часы, беседы, просмотр кинофильмов с целью знакомства с 

героическими страницами истории России, Чеченской Республики, Надтеречного 

района, жизнью замечательных людей, с обязанностями гражданина,  

• Беседы о подвигах защитников Отечества, встречи с ветеранами, тружениками 

тыла  и военнослужащими,  

• Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье – беседы о семье, о 

родителях и прародителях,  

• Экскурсии, путешествия по историческим и памятным местам Чеченской 

республики, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучение учебных дисциплин,  
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• Экскурсии, встречи и беседы с представителями общественных организаций,  

• Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями,  

•  Игры военно-патриотического содержания, конкурсы и спортивные 

соревнования, сюжетно-ролевые игры на местности,  

• Встречи и беседы с выпускниками своей школы, организация и проведение 

национально-культурных и семейных праздников,  

• Выполнение и презентация совместно с родителями творческих проектов,  

Спортивно-оздоровительное направление.  

Овладение умениями организовать собственную здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры, регулярные занятия  

спортом и т.д.).  

• Деятельность  спортивных  секций «Волейбол», «Футбол» и «Адаптивная 

физическая культура» (еженедельная),  

• Школьные спартакиады,  игры,  эстафеты,  

• Игровые и тренинговые программы,  

• Туристические слеты, туристические походы по республике, 

•  Походы выходного дня,  

• Профилактика вредных привычек – дискуссии, тренинги, ролевые игры, 

обсуждения видеосюжетов, Беседы, просмотры учебных фильмов, классные часы о 

здоровье, здоровом образе жизни,  

•  Пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни -  работа 

волонтерского отряда «ЗОЖ», беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников,  населения,  

• Составление правильного режима занятий физической культурой, спортом,  

туризмом,  рациона здорового питания, режима дня,  

• Беседы с педагогами, педагогом-психологом,  медицинскими работниками, 

родителями о  возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,  

рекламы на здоровье человека.  

Социальное направление.  Освоение социальных ролей, опыт социального 

взаимодействия в открытом социуме, приобщение к демократическим формам 

жизнедеятельности.  

Участие в классном, школьном самоуправлении,  

• Социальные пробы, участие в различных организованных социальных акциях,  

• Тренинги формирования социальных навыков,  
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• Выполнение социальных проектов,  

• Участие в общественно полезном труде, Дела благотворительности, милосердия, 

оказания помощи нуждающимся, забота о животных, живых существах, природе,  

Акции, Общественно полезная деятельность на базе школы и  социума.  

Общеинтеллектуальное направление. Формирование потребности к познанию, 

обеспечению общего интеллектуального  развития,  формирование  умений 

 и  навыков  проектной  деятельности обучающихся.  

• Деятельность подростковых  объединений:  Научное общество учащихся «Поиск» 

и мастерская «Лего-конструирование»,  

• Предметные недели,  смотры знаний,  

• Конкурсы  творческих и исследовательских проектов,  

• Олимпиады по учебным предметам,  

• Школьная научно-практическая конференция,  

• Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

организации, учреждения культуры, знакомство с профессиями,  

•  Проектная деятельность,  

• Сюжетно-ролевые экономические игры, создание игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведение внеурочных мероприятий – праздники труда, 

ярмарки, конкурсы.  

Общекультурное направление.  Формирование основ эстетической культуры, 

воспитание ценностного отношения к прекрасному.  

• Различные виды творческой деятельности и художественное творчество – 

праздничные концерты, выставки  детских творческих работ, литературно-

музыкальные композиции,  

• Обсуждение книг, художественных фильмов, телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их этического и эстетического содержания.   

• Оформление класса и школы, озеленение   пришкольного участка, 

благоустройство школьного двора,  

• Посещение музеев, театров,  

• Организация семейных конкурсов и  выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров,  

• Экскурсионно-регионоведческая деятельность, реализация культурно-досуговых 

программ, посещение объектов художественной культуры  с последующим 

представлением творческих работ,  



13 

 

• Регионоведческая, поисковая, экологическая работа в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.  

ООП ООО разработана совместно с педагогическим коллективом, утверждена на 

заседании педагогического совета и опубликована на сайте школы. ООП ООО 

предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа 

договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательной деятельности 

(обучающиеся, педагогические работники школы, родители (законные представители) 

обучающихся) по достижению качественных результатов при получении основного 

общего образования. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ «СОШ №1 с.п. Верхний-

Наур» представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение 

этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

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; 
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2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-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.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

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.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

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.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценкунавыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: 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; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 
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выполнения1 задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование2ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности 

процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), 

а также собственно навыков использования ИКТ. 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей3. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

                                                 
 

 

3  Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой 

учебной или междисциплинарной программе. В настоящем издании представлены в виде сводной 

пояснительной записки. 
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познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться»4 к каждому разделу учебной программы. Они 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

этот блок включается такой 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. 

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

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

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

                                                 
4  Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность научиться», 

выделяются далее курсивом. 
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В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 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. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

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. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 
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обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», 

«Литература. Родная литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты по четырем муждисциплинарным программам, планируемые результаты по 

учебным предметам  

К компетенции образовательного учреждения относится проектирование и 

реализация системы достижения планируемых результатов. На основе итоговых 

планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, образовательное 

учреждение самостоятельно разрабатывает: 1) систему тематических планируемых 

результатов освоения учебных программ и 2) программу формирования планируемых 

результатов освоения междисциплинарных программ. Оба эти документа включаются в 

образовательную программу образовательного учреждения в виде приложений. 

Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ может также являться составной частью разработанных образовательным 

учреждением общей программы воспитания и развития школьников или отдельных 

программ формирования универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности 

школьников, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, стратегий 

смыслового чтения и работы с текстом/работы с информацией. 

Процедуры разработки, согласования и утверждения названных документов 

регламентируются локальными нормативными актами, разработанными и 

утверждёнными на уровне региона. 

Рекомендации по разработке: 

1) Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ 

содержит перечни планируемых результатов по всем изучаемым курсам, предметам, 

учебным модулям с учётом логики развёртывания учебного процесса во временной 

перспективе. Разработка предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов 

освоения учебных программ применительно к выделенным в учебных программах или 

учебно-методических пособиях этапам учебного процесса. В случае если 

образовательное учреждение использует учебно-методические комплекты, в которых 
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данная работа выполнена авторами пособий, в образовательной программе даётся 

ссылка на соответствующие материалы, при условии что образовательным учреждением 

выполнен анализ и при необходимости коррекция предложенной системы тематических 

планируемых результатов с учётом специфики целевых установок образовательной 

программы, особенностей запросов обучающихся и их семей. 

2) Программа формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ включает описание содержания и организации работы 

по формированию: универсальных учебных действий; ИКТ-компетентности учащихся; 

основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; стратегий смыслового 

чтения и работы с информацией. Содержание документа строится с учётом 

оснащённости образовательного учреждения, возможного вклада каждого педагога, 

работающего в данной параллели, и отражает логику развёртывания образовательного 

процесса во временной перспективе. 

Разработка документа предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов 

освоения междисциплинарных программ применительно к: 

1) этапам образовательного процесса, выделенным образовательным учреждением 

(например, на конец 6 и 9 классов, или на конец 6, 8 и 9 классов, или ежегодно)5; 

2) возможностям различных видов образовательной деятельности и каждого 

педагога с отражением вклада в формирование этой группы планируемых результатов: 

отдельных учебных предметов (включая факультативы и предметы, вводимые школой); 

внеурочной деятельности; системы воспитательной работы; системы психолого-

педагогической поддержки; системы дополнительного образования. 

1.2.3. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В  результате изучения всех без исключения предметов основной школы 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. 

                                                 
5  Такие этапы могут быть выделены на основе возрастных особенностей обучающихся, на основе 

специфики образовательного процесса в данном учреждении или иных основаниях. 
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В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельностив сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

В 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; 

• 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. 
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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, создании образа «потребного будущего». 

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. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

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

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 

так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях); 
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• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением6; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы 

внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 

экологического образования; программы дополнительного образования, иных 

возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

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

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

                                                 
6  Предлагаемые с этой целью факультативы должны быть ограничены по объёму (от 32 до 68 

часов) и обязательно заканчиваться процедурами самооценки и оценкой презентации выполненных 

учебных работ. 
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действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимисяоснов проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

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

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

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

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов 

и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск 

информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 

персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 
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Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут 

первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.4. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ. 

1.2.4.1. Формирование универсальных учебных действий  

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; 
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• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

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 достоинству, 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 деятельностного (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; 
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• 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 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно 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; 

• 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; 
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• 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 
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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 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; 
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• 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. 

 1.2.4.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

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; 
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• 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. 

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 предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 
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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». 

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», «Математика». 
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Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

• 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. 

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: 
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• 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 научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• 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; 
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«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, проектирование и 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 естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
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• 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; 
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• 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. 

 

 1.2.4.3. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

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; 
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— 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. 

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 

Выпускник научится: 

• 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; 

— 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: 
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• 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 противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты по учебным предметам Русский язык, Литература, Родной 

язык (чеченский), Родная литература (чеченская), Иностранный язык, Второй 

иностранный язык, Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика, История России. 

Всеобщая история, Химия, Физика, Биология, География, Обществознание, 

Изобразительное искусство, Основы духовно-нравственной культуры народов России, 

Музыка, Технология, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, 

изложены в рабочих 

программах, которые являются обязательным компонентом ООП ООО. 

Дополнительно акцент сделан на включение регионального компонента в вариативную 

часть программ, что позволит формировать личность школьника – гражданина своей 

Родины, любящего свою республику средствами разных предметов. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
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Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

служит основой при разработке Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация7, 

 независимая оценка качества образования8 и 

 мониторинговые исследования9 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

                                                 
7 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
8 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
9 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий); 
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 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

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

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. Результаты мониторинговых исследований являются 

основанием для принятия различных управленческих решений.   
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Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

развития универсальных учебных действий, и планируемых результатов, 

представленных в подпрограмме к ней «Смысловое чтение. Работа с текстом».  

 

 

ОБЪЕКТ оценки  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

• способность работать с информацией;  
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•способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику;  

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального проекта учащегося  

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.  

Виды проектов:  

 Информационные проекты. Направлены на работу с информацией о каком-либо 

объекте, явлении: ознакомление участников проекта с конкретной информацией и ее 

обработка уже для широкой аудитории – анализ, обобщение, сопоставление с 

известными фактами, аргументированные выводы.  

 Ролевые проекты. Высокая степень творчества, участники принимают на себя 

определенные роли, имитирую социальные или деловые отношения.  

 Исследовательские проекты. Подразумевается деятельность учащихся, направленная на 

решение творческой проблемы с заранее неизвестным решением. Обязательна 

постановка проблемы, формулирование гипотезы и разработка исследовательских 

действий. При этом используются методы современной науки: лабораторный 

эксперимент, моделирование, социологический опрос и др.  

 Прикладные (практико-ориентированные) проекты. Эти проекты отличает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности его участников: документ, 

проект закона, словарь и др. Может быть нацелен на социальные интересы самих 

участников проекта. Продукт заранее определен и может быть использован в жизни 
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класса, школы. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его 

способность решить поставленную проблему.  

 Интернет-проекты. Работа учащегося организована на основе компьютерной 

телекоммуникации, проводится в сетях.  

     Творческий проект. Предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, игры, произведения 

изобразительного или декоративноприкладного искусства, видеофильмы и т.п. 

Требования к организации проектной деятельности.  

Проект выполняется под руководством преподавателя школы. Тема проекта и 

руководитель выбираются обучающимися самостоятельно. Тема проекта утверждается 

на методическом совете школы. План реализации проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта.  

Требования к содержанию и направленности проекта.  

   Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

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

отчѐты о проведѐнных 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) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. Состав материалов проекта:  

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;   

 подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта;  
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 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. 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. Необходимо соблюдение норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок 

на источник проект к защите не допускается.  

Требования к защите проекта.  

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии организации, осуществляющей образовательную деятельность, или на 

школьной конференции.   

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы.  

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий.  

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий.  

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  
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К описанию результатов применяется аналитический подход.   

Оценивание проекта осуществляется с помощью оценочного листа, в котором каждый 

из вышеперечисленных критериев разбивается на три детализированных подкритерия, 

за каждый детализированный критерий выставляется максимум 1 балл, за каждый 

критерий в целом максимум 3 балла. Выделен отдельный критерий – практическая 

направленность – 1 балл.   

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех 

критериев: 2,3,4,5),  достижение повышенных уровней соответствует получению 8—

10 первичных баллов (отметка «хорошо») или свыше 10 первичных баллов (отметка 

«отлично»). Достижение низкого уровня (отметка «неудовлетворительно») 

соответствует получению менее 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из 

четырех критериев: 2,3,4,5).  

Оценивание проекта осуществляется с помощью оценочного листа, в котором каждый 

из вышеперечисленных критериев разбивается на три детализированных подкритерия, 

за каждый детализированный критерий выставляется максимум 1 балл, за каждый 

критерий в целом максимум 3 балла. Выделен отдельный критерий – практическая 

направленность – 1 балл.   

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех 

критериев: 2,3,4,5),  достижение повышенных уровней соответствует получению 8—

10 первичных баллов (отметка «хорошо») или 11—13 первичных баллов (отметка 

«отлично»). Достижение низкого уровня (отметка «неудовлетворительно») 

соответствует получению менее 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из 

четырех критериев: 2,3,4,5).  

Детализация критериев и индикаторы оценивания представлены в Положении об 

индивидуальном итоговом проекте обучающегося и междисциплинарной программе.  

Дополнительный источник данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов - результаты выполнения проверочных работ (тематических) по всем 

предметам.  

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений для оценки динамики развития и уровня 

сформированности метапредметных результатов являются материалы:  

• стартовой диагностики;  
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• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов (из них 

административные:  

краткосрочные групповые проекты в конце учебного года в 5-6 классах,  в 7-8 классах – 

итоговые парно-групповые или индивидуальные проекты);  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий, основ читательской грамотности при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом (из них 

административные 5-х классах – стартовая и итоговая работа,  

6-8 – итоговые);  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии;   

• защиты итогового индивидуального проекта (9 классы).  

Данные фиксируются и анализируются в соответствии с 

разработанными школой:  а) междисциплинарной программой;   

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;   

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся;   

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), в том числе по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию.  Примечание: диагностический 

инструментарий будет использоваться в течение обучения в 5-9 классах в соответствии 

с планом работы. В частности, используются методы диагностик, изложенные в пособии 

«Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская. – М.: 

Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения)» и исходя из других 

разработанных инструментариев, материалы Московского центра качества образования.   
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Оценивание уровня сформированности УУД будет производится в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в различных диагностических инструментариях.   

В большинстве диагностик выделяются следующие уровни:   

 Высокий уровень   

 Повышенный уровень   

 Базовый (Средний)  уровень   

 Низкий уровень   

Однако данная структура может меняться: ранжирование производится по 3 (высокий, 

средний, низкий) или 5 уровням.   

Базовый уровень достижений предполагает достижение планируемых результатов в 

блоке «выпускник научится» раздела «Планируемые результаты».   

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Данные уровни 

предполагают достижение планируемых результатов в блоке «выпускник получит 

возможность научиться» раздела «Планируемые результаты».   

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся.   

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др.   

Результаты могут включаться в портфолио и ведутся в школьной электронной базе 

данных. Оценка результатов в классном журнале не фиксируется, за искючением 

индивидуального итогового проекта в 9 классе.  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
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релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

Уровни реальных достижений обучающихся 

Пониженный 

(низкий) урвоень 
достижений, оцекка 

(неудовлетворительно» 

(отметка «2», «1») 

Базовый уровень 

достижений 
освоение учебных 

действий с опорной 

системой знганий в 

рамках диапазона 

выделенных задач, 

соответстует отметке «3» 

оценка 

«удовлетворительно» 

Повышенный уровень 

достижения 
планируемых 

результатов оценка 

«хорошо» (отметка «4») 

Повышенный 

уровень 

достижение 

планируемых 

результатов, оценка 

«отлично» (отметка 

«5») 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Примерные критерии и индикаторы оценки предметных результатов  

Освоение планируемых результатов  Примерное 

распределение 

доли  

выполнения 

заданий (в %)  

Отметка  
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Высокий уровень свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний на творческом уровне 

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов.   

100   высокий уровень 

достижения 

планируемых 

результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»)   

Превышение базового уровня свидетельствует 

об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов.  

75  повышенный уровень 

достижения 

планируемых 

результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»)   

Базовый уровень достижений — уровень, 

который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующего уровня 

образования, но не по профильному направлению.   

50   оценка  

«удовлетворительно»  

(отметка «3», отметка 

«зачтено»)   

Пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых 

результатов,  имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено.    

Низкий уровень освоения планируемых 

результатов свидетельствует о полном отсутствии  

знаний по предмету, дальнейшее обучение 

невозможно.  

0 -49  пониженный уровень 

достижений, оценка 

«неудовлетворительно» 

(отметка «2», в редких 

случаях  «1»)   

Результаты  фиксируются в классном журнале. Для оценки динамики 

формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений будут фиксироваться и анализироваться данные о 

сформированности 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;  
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• 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.  

Основные процедуры оценки   

стартовая диагностика;   

тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным 

предметам;  творческие работы, включая учебные исследования и 

учебные проекты  Инструменты динамики образовательных 

достижений:   

Портфель достижений;   

Внутришкольный мониторинг (классные журналы, дневники учащихся и другие 

формы накопительной системы оценки).   

Приоритетными в системе оценивания становятся не репродуктивные задания (на 

воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению 

знаний и умений, предполагающие создание обучающимся в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.   

В целом система оценки достижения планируемых результатов должна быть основана 

на принципах формирующего оценивания («оценивание для обучения»), которое 

ориентировано на конкретного обучающегося  и призвано выявить пробелы в освоении 

обучающимся того или иного элемента содержания образования, с тем чтобы восполнить 

их с максимальной эффективностью и не предполагает сравнения результатов разных 

обучающихся. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 
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числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями.  

В соответствии с системой внутришкольного мониторинга в 5-9 классазх 

стартовая диагностика проводится педагогами по русскому языку и математике в 

обязательном порядке с целью выявления доли  утраты знаний, умений и навыков за 

летний период.   

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу10. 

                                                 
10

 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе 

списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение 

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, 

б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а 

также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, 

продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, 

метапредметных и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении 

планируемы результатов. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

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

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

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

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

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
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индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале (в том 

числе электронном) и дневнике обучающегося.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации.   

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и осуществляется в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Целью промежуточной 

аттестации обучающихся является определение степени освоения ими учебного 

материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням 

общего образования) за учебный год. Промежуточная аттестация обучающихся (как 

контрольная процедура в конце учебного года) может проводиться в форме: 

контрольной работы; тестирования; диктанта (диктанта с грамматическим заданием), 

защиты проекта; иных формах, определяемых образовательными программами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) 

индивидуальными учебными планами.   

Промежуточная аттестация (как контрольная процедура в конце учебного года) в 

МБОУ «СОШ№1 с. п.Гвардейское» включает:  

1. Административные годовые итоговые работы по русскому языку для учащихся 2-8 и 

10 классов;   

2. Административные годовые итоговые работы по математике для учащихся 2-6 

классов, по алгебре – в 7-11 классах;  

3. Административные годовые итоговые работы по предметам, рекомендованным 

педагогическим советом для 4-8 и 10 класса (не более 2-х предметов учебного плана).  
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По предметам, не вошедшим в данный перечень, промежуточной аттестацией считаются 

отметки, выставленные учителем за учебный год с учетом текущего контроля и 

отметок, выставленных за четверть и формой промежуточной аттестации в данном 

случае является годовая отметка.  

Промежуточная аттестация в 9, 11 классах предшествует ГИА и проводится по 

русскому языку, математике. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и форма 

проведения определяется соответствующими учебными планами и ежегодно 

рассматривается на заседании педагогического совета, с последующим утверждением 

приказом директора школы.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и 

в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм 

по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – 

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

Структура программы   

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий  

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

Стандарта;   

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных  учебных 

действий (регулятивных, познавательных и  коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности;  

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий.  

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений.   

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТкомпетенций обучающихся.  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования. 2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  
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2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «СОШ №1 

с.п. Верхний-Наур» была создана рабочая группа под руководством директора школы. 

Рабочая группа также включает: заместителя директора по УР, руководителя 

методического совета школы, руководителей школьных методических объединений, 

психолога.   

Направления деятельности рабочей группы включают:  

• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в школе образовательных технологий 

и методов обучения;  

• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий 

в структуре образовательной деятельности;  

• разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий;  

• разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по разным 

направлениям;  

• разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;  

• разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными 

и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей;  

• разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров;  

• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности школы 

по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;  

• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий;  

• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий;  
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• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД;  

• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности 

в плане развития УУД;  

• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий 

в образовательной деятельности;  

• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьным психологом по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся уровня;  

• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня;  

• организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

официальном сайте школы.  

Этапы реализации программы  

Этап  Содержание 

деятельности педагогов  

Мероприятия  

I .  

Подготовительный  

овладение теоретической 

базой, разработка 

программы развития УУД   

-изучение методической литературы, нормативных 

документов;  

- рассмотрение вопроса о том, какие рекомендательные, 

теоретические, методические материалы могут быть 

использованы для наиболее эффективного выполнения 

задач программы;  

-определение состава детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а 

также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий;  

-анализ результатов учащихся по линии развития УУД на 

уровне НОО;  

-анализ опыта реализации программы формирования 

УУД,  выявление опыта успешных практик и проблемы, 

анализ динамики развития УУД учащихся 9 классов.  
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разработана общая стратегия развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, 

направления и ожидаемые результаты работы развития 

УУД, описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД.  

проведена внутренняя экспертиза программы, ее 

доработка, ход реализации программы обсуждался на 

школьных методических семинарах.  

методическая работа  -Обучающие семинары, Конференции, Тренинги   

II.  

 Деятельностный   

практическая реализация, 

мониторинг  

Создание банка методических материалов  

(заполнение технологической карты урока, банк задач, 

направленных на развитие УУД, банк методов и 

приемов, направленных на развитие УУД по предметам)  

Мастер-классы, семинары, предметные недели, круглые 

столы Работа творческой группы   

III.  

Обобщающий  

Комплексная 

диагностика.  

Обмен опытом. Коррекция.  

  

 

При разработке программы развития УУД учитывались этапы образовательной 

деятельности, возможности школы.  Формы взаимодействия: педагогические советы, 

совещания, семинары, мастер-классы.   

 

 

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

требований ФГОС 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) при получении 

основного образования (далее — 

программа развития универсальных 

учебных действий) составлена для 

обучающихся  МБОУ «СОШ№1 

с.п. Верхний-Наур» средней 

общеобразовательной школы, 

получающих основное общее 

образование,  на основе требований 

ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД.  
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Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение 

организационнометодических условий для реализации системнодеятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 

МБОУ «СОШ№1 с.п. Верхний-Наур»  на уровне ООО способности учиться в общении, 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию.   

Задачи программы:   

• организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе;  

• реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию  

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

• включить развивающие задачи как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

• обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития.  

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 – «инициировать учебное сотрудничество».  

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием;  
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3) школа в рамках своей ООП сама определяет, на каком именно материале (в том 

числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по 

развитию УУД;  

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий 

при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работа учащегося);  

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.   

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, но в ней учитывается тот факт, что учебная деятельность в основной 

школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, планируется, что 

педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательной 

деятельности и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми.   

В результате изучения учебных предметов, курсов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении.   

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия следует проводить в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции (в том числе выездные) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.   

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

также в рамках кружков, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности. 

Функции УУД:  

1. Регуляция учебной деятельности  

- принятие и постановка учебных целей и задач,   
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- поиск и эффективное применение необходимых средств и способов  

реализации учебных целей и задач,  

- контроль, оценка и коррекция  процесса и результатов образовательной 

деятельности  

2.Создание условий для саморазвития и самореализации личности   

- готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,   

- формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в  

поликультурном обществе,   

- развитие высокой  социальной и профессиональной мобильности  

3. Обеспечение успешности обучения  

- успешности усвоения знаний, умений и навыков;  

- формирование целостной картины мира;  

- формирование компетентностей в любой предметной области познания. 

Основания выделения УУД:  

 Цели и результаты общего образования  

 Структурные компоненты учебной деятельности (мотив, цель, задача, 

учебные действия, контроль, коррекция, оценка)  

 Этапы процесса усвоения  

 Формы учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

  

В соответствии с ФГОС основного общего образования в программе 

представлено 3 вида УУД: коммуникативные, 

познавательные, регулятивные.  

 

Более детально коммуникативные УУД - это:   

1. Общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информацией опирается на  

• умение слушать и слышать друг друга;   

• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и  условиями коммуникации;   

  

  

  

  

  

  

  

Коммуникативные 
  

УУД     

Планирование 
  

учебного 
  

сотрудничества 
  

Постановка  
  

вопросов 
  

Построение 
  

речевых 
  

высказываний 
  

Лидерство и 
  

согласование 
  

действий с 
  

партнером   
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• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции;   

• умение представлять и сообщать в письменной и устной форме;   

• готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое,   

• умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

2. Способность действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия предполагает:  

• понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной;  

• готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции;  умение устанавливать и  сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы;  

• умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом.  

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками:  

• определение цели и функций участников, способов взаимодействия;   

• планирование общих способов работы;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;   

• способность брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство);   способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная инициативность);   

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;   

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать.  

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы):   

• умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  
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• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми;   

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   

• способность переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать 

ее, как задачу — через анализ ее условий.   

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества:  

• уважительное отношение к  партнерам, внимание к личности другого;  

• адекватное межличностное восприятие;   

• готовность адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

• стремление устанавливать с доверительные отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии.   

В номенклатуру универсальных учебных действий, помимо собственно 

коммуникативных действий, естественным образом входят речевые виды действий, 

которые направлены прежде всего на регуляцию собственной деятельности 

субъекта (в данном контексте ученика).  К ним относятся:  

• использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых  

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира;   

• речевое отображение (описание, объяснение) учеником  содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметнопрактической или иной деятельности 

как в форме громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), служащей этапом   интериоризации – процесса переноса  

во внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий  

 

  

.   

  

  

  

Познавательные  

УУД 
  

Общеучебные 
    

Логические 
  Постановка  и решение   

проблем 
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-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 -Выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от условий  

Знаково-символические 

действия выполняют функции   

- отображения учебного 

материала;  - выделения 

существенного;  - отрыва от 

конкретных ситуативных 

значений; -  формирования 

обобщенных знаний. Виды 

знаковосимволических 

действий:  

Замещение,  

кодирование/декодирование, 

моделирование   

-Анализ объекта с выделением 

существенных и 

несущественных признаков  

-Синтез как составление 

целого из частей, в том  числе с 

восполнением недостающих 

компонентов  

 -Выбор оснований и критериев 

для  сравнения,  

 классификации, сериации 

объектов-Подведение под 

понятия, выведение следствий    

 -Установление причинно-

следственных связей  

 --Построение логической цепи 

рассужденияВыдвижение 

гипотез, их обоснование    

 -Доказательство  

 

- Формулирование 

проблемы  

- Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера  
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 Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;   

 Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;   

 Прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня 

 усвоения,  его  временных характеристик;   

 Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

 Оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  Волевая 

саморегуляция как способность       -     к мобилизации сил и энергии;   

- к волевому усилию  - выбору в ситуации конфликта мотивов;  

- к преодолению препятствий;  

- эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации;   

- эффективные стратегии совладения с трудными жизненными ситуациями.  

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.  УУД в системе общего образования  

 Формирование УУД должно выступить как цель образовательной  деятельности, 

определяя его содержание и организацию.  

 Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных учебных предметов.  

 Сформированность УУД определяет эффективность образовательной деятельности  

и его результаты.  
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Важнейшие метапредметные результаты в терминологии 

школы  

Умения ОБЩАТЬСЯ,  

взаимодействовать с 

людьми  

Коммуникативные УУД  

Умения результативно МЫСЛИТЬ и 

работать с  

ИНФОРМАЦИЕЙ в современном мире 

Познавательные УУД   

Умения  

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

Регулятивные УУД  

Доносить свою позицию 

до других, владея 

приѐмами 

монологической и 

диалогической речи.  

  

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы).  

  

Договариваться с 

людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды 

для организации 

совместной 

деятельности.   

Извлекать информацию. Ориентироваться 

в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания.   

Перерабатывать информацию 

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять 

причины и следствия) для получения 

необходимого результата — в том числе и 

для создания нового продукта.  

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (текст, таблица, схема, 

график, иллюстрация и др.) и выбирать 

наиболее   удобную  для   себя  форму. 

Работая с информацией, уметь передавать 

еѐ содержание в сжатом или развѐрнутом  

виде, составлять план текста, 

тезисы,конспект и т.д.)  

Определять и 

формулировать цель 

деятельности. 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи).  

  

Осуществлять 

действия по 

реализации плана.  

  

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать 

его.  
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  в 

основной школе 

УУД  5-6 классы - необходимый 

уровень  

7-9 классы - необходимый 

уровень (для 5-6 классов - 

это повышенный уровень)  

Повышенный уровень 7-9 

классов  

(для 10-11 классов - это 

необходимый уровень)   

В плане 

личностно 

го 

развития  

Оценивать ситуации и поступки  

1. Оценивать   на   основе 

общечеловеческих     и 

российских   ценностей 

однозначные и 

неоднозначные 

поступки.   

  

2.Учиться разрешать 

моральные  противоречия.  

1.Учиться замечать и 

признавать   расхождение 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями.  

  

2.Решать      моральные 

дилеммы   при  выборе 

собственных поступков.   

1.Учиться оценивать 

жизненные ситуации (поступки 

людей) с разных точек зрения 

(нравственных, гражданско-

патриотических, с точки зрения 

различных групп общества). 

2.Решать      моральные 

дилеммы в ситуациях 

межличностных   отношений и 

преодоления конфликтов.  

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей  

Объяснять оценки 

поступков   с   позиции 

общечеловеческих     и 

российских    гражданских 

ценностей  

Сравнивать свои оценки с   

оценками   других. 

Объяснять  отличия  в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка разными 

людьми. Ha основании этого 

делать свой выбор в общей 

системе ценностей, 

определять свое место.  

Уметь в ходе личностной     

саморефлексии определять 

свою систему ценностей в 

общих ценностях  

(нравственных,       

гражданско-

патриотических, 

ценностях разных групп)   

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития  

(улучшения черт характера, постановка ближайших целей 

в учѐбе и вне еѐ в соответствии со своими интересами)  

Осознавать и называть свои    

стратегические цели   

саморазвития   выбора 

жизненной стратегии  

(профессиональной, 

личностной и  

т.п.)  
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Коммуник 

ативные  

УУД  

Доносить свою позицию до других, владея приѐмами  монологической и 

диалогической речи  

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами.  

  

1.В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль.   

2.Владеть устной и 

письменной речью на основе 

представления о тексте как 

продукте речевой.   

  

При необходимости корректно 

убеждать других в правоте 

своей позиции (точки зрения).  

  

Понимать другие позиции (взгляды, интересы)  

  1.Учиться критично 

относиться к  

Понимать систему взглядов и  

  своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. Понимая 

позицию другого, различать 

в его речи: мнение, 

доказательство, факты, 

гипотезы, аксиомы  теории. 

2.Владеть приемами гибкого 

чтения и рационального 

слушания как средством 

самообразования.  

интересов человека.  

  

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды для 

организации совместной деятельности  

Самостоятельно 1.Предвидеть последствия Толерантно строить свои 

отношения организовывать учебное коллективных решений. с 

людьми иных позиций и взаимодействие в группе 2.Понимать, в чем состоит 

суть интересов, находить компромиссы.  

(определять общие цели, общения.   
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распределять роли, 3.Уметь взглянуть на ситуацию с 

договариваться друг с другом и иной позиции и 

договариваться с  

т.д.). людьми иных позиций.  

Регулятив 

ные УУД  

Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи)   

1.Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта.  

2.Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат.   

3.Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы.  

1.Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую модель.   

2.Работая по предложенному 

и самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

компьютер).   

1.Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать   проблему  в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности.   

2.Планировать свою 

индивидуальную   

образовательную 

траекторию.  

Осуществлять действия по реализации плана   

Работая по плану, 

предложенному учителем, 

сверять свои действия с 

целью  

и, при    необходимости,     

исправлять ошибки 

самостоятельно.  

Работать по плану, 

составленному 

самостоятельно под 

руководством учителя, 

сверяясь с ним и целью 

деятельности,   исправляя   

ошибки, используя 

средства, подобранные 

учителем (в том числе и 

Интернет).  

Работать по самостоятельно 

составленному плану, 

сверяясь с ним и целью 

деятельности,   исправляя   

ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и 

Интернет).  

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его   



74 

 

B диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные   критерии 

оценки.  

  

1.Свободно пользоваться    

выработанными критериями 

оценки и самооценки,   

исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий.  

2.B ходе представления 

проекта давать оценку его 

результатам. Самостоятельно 

осознавать причины своего 

успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 3.Давать 

оценку своим личностным     

качествам и чертам 

характера.  

Уметь оценить степень      

успешности своей   

индивидуальной 

образовательной 

деятельности.  

  

Познавате 

льные  

УУД  

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей  системе знаний; Делать 

предварительный отбор источников информации  

1.Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для  

1.Самостоятельно 

определять, какие знания 

необходимо приобрести для 

решения  

1.Самостоятельно ставить 

личностно-необходимые 

учебные и жизненные 

задачи и определять,  

 решения предметной 

учебной задачи.   

2.Самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии.  

3.Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски).  

жизненных задач.  

2.Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Самостоятельно отбирать 

информацию для решения 

жизненных задач. 

Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, 

полученную из различных 

источников.  

какие знания необходимо 

приобрести для их решения.  

2.Самостоятельно делать 

предварительный отбор 

источников информации.  

3.Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию для 

успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной 

образовательной траектории.  

4. Самостоятельно проводить 

исследование на основе 
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4. Осуществлять 

проектноисследовательскую 

деятельность под 

руководством учителя.  

3. Проводить 

наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя.  

4. Осуществлять 

проектноисследовательскую 

деятельность с 

самостоятельным 

выполнением отдельных 

этапов работы.  

применения методов 

наблюдения и эксперимента, 

организовывать исследование 

с целью проверки гипотез.  

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и 

для создания нового продукта  

1.Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

выбирая основания и 

критерии для указанных 

логических операций под 

руководством учителя.  

2.Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

3.Осуществлять сравнение, 

классификацию.  

4.Строить логическое 

рассуждение.  

5.Создавать модели.  

1.Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций.  

2.Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на различных 

предметах учебного 

материала. 3.Осуществлять 

логическую операцию 

установления родовидовых 

отношений.  

4. Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область.  

1. Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций. Делать 

умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) 

и выводы на основе 

аргументации.  

2.Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на различных 

предметах учебного 

материала. 3.Осуществлять 

логическую операцию 

установления родовидовых 

отношений. Выдвигать  

гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов.  



76 

 

4. Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму представления  

1.Составлять тезисы, 

различные виды планов.   

2.Преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой.  

  

Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков.  

  

1.Преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и 

представления информации.   

2.Представлять информацию 

в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.  

Работая с информацией, уметь передавать еѐ содержание в сжатом или 

развѐрнутом виде, составлять план текста, тезисы, конспект и т.д.)  

Овладеть основами 

ознакомительного, 

изучающего, усваивающего 

и поискового чтения.  

Уметь структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий.  

Овладеть основами 

рефлексивного чтения.  

 

Психолого – педагогические особенности УУД   

Возрастные 

категории  

В плане развития личности / Показатели развития   

Смыслообразование 

/целеполагание учения  

(действия целеполагания учения)  

Действия по 

самооцениванию,  

самоопределению  

УУД 

моральноэтического 

оценивания  

/ Моральное сознание  
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Младшие 

подростки   

интерес как форма проявления и 

выражения потребностей и мотивов 

обучающегося; готовность к 

порождению новых смыслов 

учебной деятельности определяет 

психологический механизм сдвига 

мотива на цель (Суть этого 

механизма состоит в том, что цель, 

которая раньше побуждалась каким-

то другим мотивом, со временем 

приобретает самостоятельную 

побудительную силу, т.  

е. сама становится мотивом), 

соотношение типов мотивации 

(достижения и избегания неудач), 

развитие мотивационной системы: 

направленность, уровень развития 

познавательных интересов 

теоретических понятий); вовлечение 

обучающихся в социально полезные 

виды деятельности  

- хрупкость при 

соотношении взрослых и 

инфантильных 

представлений о себе; 

соотношениий я-

идеального и я-реального 

(частное как глобальное); 

чувствительность к 

внешней оценке, обострена 

боязнь прослыть 

―слабым‖, 

несамостоятельным  

  

Конвенциальный 

уровень:  

мораль опосредуется 

внешними нормами и 

ценностями.   

  

Старшие 

подростки  

развитие мотивационной 

системы: направленность, 

уровень развития 

познавательных интересов 

проектов и т.п.  

  

чувство взрослости 

(уровень притязаний 

подростка предвосхищает 

его будущее положение, 

которого он  

фактически еще не достиг)  

  

появляется 

представление об 

абстрактных 

моральных принципах, 

применимость и 

обоснованность 

которых не связывалась 

бы с авторитетом и 

социальным порядком  

 

 

Возрастные Коммуникативные универсальные действия /показатели развития 
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категории Учет позиций собеседника/ 

Характер межличностного 

общения 

 

Установление 

рабочих отношений в 

группе / Успешная 

кооперация 

 

Действия по 

использованию 

языковых  средств, 

адекватных задачам 

коммуникации с 

попытками 

описания личного 

пути / 

Формирование 

личностной и 

познавательной 

рефлексии 

Младшие 

подростки   

общение выходит на уровень 

ведущей деятельности, 

интенсивное установление 

дружеских контактов; 

возможен   

своеобразный «новый виток 

эгоцентризма», когда 

подростки, уже способные 

видеть себя глазами других, но 

еще не способные к 

подлинной обратимости 

отношений, как бы впадают в 

другую крайность - начинают 

чувствовать себя объектами 

постоянного пристального 

внимания и оценивания со 

стороны других, жить как бы 

на сцене, действуя перед 

воображаемой аудиторией и 

постоянно пытаясь 

предугадать ее возможные 

реакции  

стремление избежать 

изоляции, как в классе, 

так и в малом 

коллективе; 

повышенный интерес к 

вопросу о 

―соотношении сил‖ в 

классе  

  

совершенствуется 

управление своей 

речемыслительной 

деятельностью, речь 

подростка 

становится 

контролируемой и 

управляемой; 

существенно 

улучшаются 

основные показатели 

способа решения 

задачи объяснения, 

хотя иногда 

подростки сводят 

объяснение к 

описанию.  
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Старшие 

подростки  

общение выходит на уровень 

ведущей деятельности, высок 

интерес к сверстнику, 

развитие умения заводить 

друзей  

   

  с ростом 

аргументированности 

и критичности 

доказательства 

проявляется 

недостаточная 

полнота 

аргументации, 

весомость и глубина 

аргументов, подмена 

обоснования 

пересказом. 

Обучающиеся слабо 

дифференцируют 

доказательство и 

убеждение, плохо 

понимают природу 

убеждения с его 

максимальной 

степенью 

коммуникативности  

 

 

  
 

 

 

 

Возрастн

ые 

категории  

Познавательные универсальные действия /показатели развития   

Исследовательск

ие действия  

Умения работать с 

информацией  

(в тексте)  

Действия по 

формулированию 

вариантов решения 

задач / Элементы 

комбинаторского 

мышления   

Действия по 

раскрытию 

сущности 

понятий, 

самостоятельно

му  

осуществлению  
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доказательства / 

Умения 

логически 

мыслить  

Младшие 

подростки   

способности 

делать предметом 

внимания, 

анализа и оценки 

собственные 

интеллектуальны

е операции, 

сложности при 

постановке цели 

работы  

  

подчинение 

процессу 

осмысления 

первичных 

зрительных 

ощущений  

(отыскание и 

выделение 

значимых, 

существенных 

связей и 

причинноследственн

ых зависимостей при 

работе с наглядным 

материалом 

(например, при 

чтении чертежа)  

(комбинаторское 

мышление способность 

устанавливать, 

рассматривать и 

учитывать все 

возможные варианты 

сочетания каких-либо 

признаков или 

событий)появляется 

способность рассуждать 

гипотетикодедуктивным 

способом, т. е. на основе 

общих посылок, процесс 

решения 

интеллектуальных задач 

опирается на 

предварительное 

мысленное построение 

различных 

предположений и их 

последующую проверок  

появляется 

способность 

рассуждать 

абстрактно-

логически (в 

словесном 

плане), не 

прибегая к опоре 

на действия с 

конкретными 

предметами.  

Содержанием 

такого 

рассуждения 

являются 

высказывания 

(суждения)  

  

  

Старшие  осознание    
умение оперировать 

гипотезами  
  

подростки  подростком 

собственных 

интеллектуальны

х операций и  

управление ими  

  

 как отличительный 

инструмент научного 

рассуждения.  

Самостоятельно 

приобретаемые  

(«вырабатываемые») 

подростками 
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комбинаторновероятност

ные представления, как 

правило, еще далеко не 

совершенны – они не 

обладают нужной 

степенью четкости и 

слабо осознаются  

 

Возрастные 

категории  

 Регулятивные универсальные 

действия /Показатели развития   

Целеполагание  

(построение 

жизненных планов)  

Действия по 

регуляции учебной 

деятельности   

Действия по саморегуляции 

состояний   

Младшие 

подростки   

жизненные планы не 

достаточно 

реалистичны, отражая 

максималистические 

установки и высокие 

притязания  

становление 

субъектности учебной 

деятельности связано с 

формированием и 

функционированием 

осознанной 

саморегуляции  

(формированием 

произвольной 

саморегуляции)  

становление субъектности учебной 

деятельности связано с 

формированием и 

функционированием осознанной 

саморегуляции (формированием 

произвольной саморегуляции), 

развитие саморегуляции 

предполагает формирование ценных 

личностных качеств  

(инициативность, ответственность и 

т.п.)  

Старшие 

подростки  

формируется 

жизненная перспектива 

(картина будущего, все 

события которой 

взаимосвязаны), 

появляется целевая 

регуляция  

на успешность 

учебной 

деятельности 

влияют 

компоненты  

самоорганизации  

  

компоненты самоорганизации 

влияют на успешность учебной 

деятельности  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов,курсов Средствами достижения метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить: текст, иллюстративный ряд, продуктивные задания, принцип 

минимакса (образовательная деятельность должна содержать максимум избыточной 

информации и излишних навыков, овладевая которыми, любой ученик усвоит хотя бы 

минимум).  

Формирование УУД в образовательной деятельности осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов Русский язык, Литература, Родной язык, Родная литература, 

Иностранный язык, Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика, История России. 

Всеобщая история, Химия, Физика, Биология, География, Обществознание, 

Изобразительное искусство, Основы духовно-нравственной культуры народов России, 

Музыка, Технология, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности,  в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, регулятивного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.   

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование УУД:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся вносит свой вклад в достижение целей основного 

общего образования, в частности для формирования универсальных учебных действий.  
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Предмет  

  

В плане личностного 

развития  

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

Русский  

язык  

  

Родной 

язык  

Формирование  «основы 

для понимания  

особенностей разных  

культур и воспитания  

уважения к ним».  

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, 

коррекция, 

оценка, 

алгоритмизация 

действий.  

Моделирование 

(перевод устной 

речи в письменную). 

Формулирование 

личных, языковых, 

нравственных 

проблем. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и 

творческого 

характера.  

Использование 

средств языка и речи 

для получения и 

передачи 

информации, участие 

в продуктивном  

диалоге;     

самовыражение: 

монологические 

высказывания разного 

типа.    

Литература 

Родная 

литература  

Обеспечивает 

культурную 

самоидентификацию.  

Формирование 

навыков смыслового 

чтения. 

Формулирование 

личных, языковых, 

нравственных 

проблем. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и 

творческого 

характера.  
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Иностранн 

ый язык  

Формирование 

потребности изучения 

иностранного языка и 

овладение им как 

средством общения, 

формирование 

толерантного  отношения 

к ценностям иных 

культур, формирование 

гражданской 

идентичности личности.  

    Совершенствование  

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции.  

История 

России.  

Всеобщая 

история.  

Формирование 

оценочного 

эмоционального 

отношения к миру.  

Способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность — 

учебную, 

общественную и др.  

Знакомство с 

целостной картиной 

мира с 

исторической точки 

зрения. Овладение 

умениями работать 

с исторической 

информацией, 

использовать 

современные 

источники 

информации, в том 

числе материалы на 

электронных 

носителях; 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе,  

презентация, 

реферат и др.);  

Ситуации диалога 

времен, культур, 

образа мысли, 

мотивов поведения, 

нравственноэтических 

систем и  

т. д. Освоение основ 

межкультурного 

взаимодействия в 

школе и социальном 

окружении.  
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Обществоз 

нание  

Формирование 

представлений о 

гражданственности, 

патриотизме,  социальной  

ответственности. 

Направленность на 

активное и  

Умение сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата).  

Развитие 

способностей 

делать 

необходимые 

выводы и давать 

оценки социальным 

событиям и 

процессам. Умение 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

с использованием  

Овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) и 

следовании этическим 

нормам и  

 созидательное участие в 

будущем в общественной и 

государственной жизни.  

 проектной 

деятельности на 

уроках и в доступной 

социальной практике.  

правилам ведения 

диалога.  

География  Формирование первичных  

компетенций 

использования  

территориального подхода. 

Предпрофильная 

ориентация учащихся. 

Формирование 

гражданской идентичности 

(житель конкретного 

региона, планеты Земля).  

Умение  

организовывать свою 

деятельность, 

определять ее цели и 

задачи, выбирать 

средства реализации 

цели и применять их 

на практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты.  

Формирование 

умений и навыков 

использования 

разнообразных 

географических 

знаний в  

повседневной жизни.  

Целостное восприятие 

мира в виде 

взаимосвязанной 

иерархии целостных 

природно-

общественных 

территориальных 

систем, комплексное 

представление о 

географической среде 

Умение 

взаимодействовать с 

людьми, работать в 

коллективе с 

выполнением 

различных социальных 

ролей.  
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как среде обитания 

человечества.  

Математик 

а. Алгебра. 

Геометрия  

Формирование 

логического, 

алгоритмического 

мышления.  

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, 

алгоритмизация 

действий.  

Формирование 

представлений о 

математике, как о 

методе  познания 

действительности. 

Моделирование, 

выбор рациональных 

способов решения. 

Анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно-

следственные связи, 

логические 

рассуждения, 

доказательства.  

«Математика –  

универсальный язык 

науки».  

  

Информати 

ка  

Формирование 

логического, 

алгоритмического 

мышления.  

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, 

алгоритмизация 

действий.  

Формирование 

знаний о логических 

значениях, умение 

структурировать 

информацию.  

Умение  

взаимодействовать с 

людьми посредством 

ИКТ.  

Физика  Убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

образовательной 

Приобретение опыта 

применения научных 

методов познания.  

Понимание смысла 

основных научных 

Формирование умений 

работать в группе с 

выполнением 

различных социальных 

ролей, представлять и 
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технологий для 

дальнейшего развития 

общества, отношение к 

физике как элементу 

общечеловеческой 

культуры. Применение 

достижений физики для 

рационального 

природопользования.  

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий.  

понятий и законов 

физики, взаимосвязи 

между ними; 

формирование у 

учащихся 

представлений о 

физической картине 

мира. Понимание 

различий между 

исходными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами. Овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем.  

отстаивать свои 

взгляды и убеждения, 

вести дискуссию.  

Биология  Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей: признание 

высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, 

здоровья своего и других 

людей; экологическое 

сознание. Формирование у 

учащихся  

Учебно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность. 

Умение определять 

цели и задачи 

деятельности, 

выбирать средства 

реализации цели и 

применять их на 

практике.  

Умение объяснять 

мир с биологической 

точки зрения. 

Усвоение основ 

научных знаний, 

овладением методами 

исследования 

природы, 

формирование 

интеллектуальных 

умений. Умение 

работать с разными 

источниками 

биологической 

информации.  

Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии 

и аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою  
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 познавательной и 

эстетической культуры как 

способности к 

эмоциональноценностному 

отношению к объектам 

живой природы.  

  позицию.  

Химия  Формирование у учащихся 

гуманистических 

отношений и экологически 

целесообразного поведения 

в быту и трудовой 

деятельности. Понимание 

общественной потребности 

в развитии химии, а также 

формирование отношения 

к химии как к возможной 

области будущей 

практической 

деятельности.  

Формирование чувства  

гордости за российскую 

химическую науку.  

Учебно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность. 

Умение определять 

цели и задачи 

деятельности, 

выбирать средства 

реализации цели и 

применять их на 

практике.  

Целостное 

представление о мире 

и роли химии в 

создании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира; 

умение объяснять 

объекты и процессы 

окружающей 

действительности, 

используя для этого   

химические знания. 

Формирование 

систематизированных 

представлений о 

веществах и их 

многообразии, 

умений безопасного 

обращения с 

веществами, 

используемыми в 

повседневной жизни. 

Умение использовать 

различные источники 

для получения 

химической 

информации.  
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Изобразите 

льное 

искусство  

Развитие 

художественнообразного 

типа мышления, 

эстетического вкуса. 

Гармонизация 

эмоционального, 

духовного и 

интеллектуального 

развития личности. 

Развитие способностей к 

художественнотворческому 

познанию мира и себя в 

этом мире.  

  Формирование 

целостного 

восприятия мира. 

Формирование 

умения познавать мир 

через образы и формы 

изобразительного 

искусства.  

Дает человеку иной 

способ общения: опыт 

восприятия 

произведений 

искусства как основы 

формирования 

коммуникативных 

умений.  

Музыка  Развитие музыкального 

слуха, мышления,  

эстетического вкуса.  

  Формирование 

целостного 

восприятия мира, 

умения познавать мир 

через образы и формы 

музыкального 

искусства.  

Дает человеку иной 

способ общения.  

  

Технология  Формирование 

представлений о мире 

профессий.  

  

Учебно- 

исследовательская и 

проектная 

деятельность. 

Умение определять 

цели и задачи 

деятельности, 

выбирать средства 

реализации цели и 

применять их на 

практике.  

Решение прикладных 

задач.  

  

  

Физическая 

культура  

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни, 

развитие эстетической 

культуры  

Развитие 

двигательной 

активности 

обучающихся. 

Понимание 

физической культуры 

как явления культуры, 

способствующего 

Ведение диалога в 

доброжелательной и 

открытой форме, 
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Рациональное 

планирование 

учебной  

развитию целостной 

личности человека. 

Понимание  

умение находить 

компромиссы при  

 (красота телосложения и 

осанки, понимание 

культуры движений, 

проявление адекватных 

норм поведения в ходе  

спортивных 

соревнований), 

формирование 

толерантного отношения  

к другим людям (в том 

числе с ОВЗ).  

деятельности, умение 

организовывать 

места занятий и 

обеспечивать их 

безопасность, 

поддержание 

оптимального уровня 

работоспособности, 

профилактика 

психического и 

физического 

утомления.  

здоровья как 

важнейшего условия 

для самореализации и 

саморазвития 

человека. Понимание 

физической культуры 

как средства 

организации 

здорового образа 

жизни, профилактики 

вредных привычек.  

принятии общих 

решений (в частности в 

ходе командных 

соревнований).  

ОБЖ  Формирование здорового и 

безопасного образа жизни, 

антиэкстремистское 

мышление и 

антитеррористическое 

поведение учащихся, 

принятие ценностей 

гражданского общества.  

Развитие 

двигательной 

активности 

обучающихся. 

Безопасное 

поведение учащихся 

в чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятие решений и 

осуществление 

осознанного выбора.  

Понимание важности 

сбережения и защиты 

здоровья как 

индивидуальной и 

общественной 

ценности. Освоение 

приемов действий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера.   

Формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять различные 

социальные роли во 

время и при 

ликвидации 

последствий ЧС.  
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ОДНКНР  формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам, 

осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи  

Умение определять 

цели своего 

обучения, пути их 

достижения, ставить 

и  

формулировать 

новые задачи 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения; владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки.  

Смысловое чтение.  умение организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; умение 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью.  

 

Система формирования УУД в МБОУ «СОШ №1 с.п. Верхний-Наур»   

Педагогический коллектив позиционирует МБОУ «СОШ №1 с.п. Верхний-Наур»  

как «МетаШколу», предполагая, что ООП ООО должна быть построена таким образом, 

чтобы ученик овладел универсальными умениями, мог применить их на практике, а 

также объяснить, как он это сделал и зачем ему это нужно.  

 Именно поэтому организация образовательной деятельности в школе строится с учетом 

дифференциации и индивидуализации обучения, что отражено в учебном плане: наряду 

с базовым содержанием реализуется обучение, ориентированное на интересы и 

способности учащихся (внедрение и реализация индивидуальногрупповых занятий), а 

также использование внешней уровневой дифференциации через формирование групп 

гомогенного состава, введены метапредметные курсы и курсы, развивающие и 
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углубляющие учебные предметы с метапредметной составляющей, что представлено на 

данной схеме:  

 

 

 

В школе осуществляется предпрофильная подготовка в 9-х классах, реализуемая в 

учебном плане через элективные курсы. В школе реализуется программа работы с 

одаренными и высокомотивированными учащимися «Путь к успеху»: созданы условия 

для выявления развития и поддержки высокомотивированных и одаренных детей, 

обеспечения их личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения.   
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2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и 

на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые задачи по формированию и развитию УУД  

УУД  Составляющие  Типовые задачи  

В  плане 

личностного 

развития  

Личностное,  жизненное   

самоопределение  Смыслообразование   

Нравственно-этическая  

ориентация    

участие в проектах; подведение итогов урока;   

творческие задания; зрительное,  моторное,  

вербальное   

восприятие музыки; мысленное 

воспроизведение картины, ситуации, 

видеофильма; самооценка события, 

происшествия; выразительное чтение;   

дневники достижений и др.   

Коммуникат 

ивные  

на учет позиции партнера; на 

организацию и осуществление 

сотрудничества; на  передачу 

 информации  и  отображение  

составь задание партнеру; отзыв на работу 

товарища;  групповая работа (например, по 

составлению кроссворда, кластера, таблицы);    

«отгадай, о ком говорим»;  диалоговое  

слушание  (формулировка  вопросов для 

обратной связи);   диспуты;  «подготовь  

Типы заданий, связанных с УУД 

задание может быть сконструировано таким 

образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное УУД 

задания, позволяющие в рамках 

образовательной деятельности сформировать 

УУД 

задание может быть сконструировано таким 

образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

 

задание направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом 

универсальных учебных действий. Действия 

могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным 
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предметного содержания; 

тренинги коммуникативных 

навыков; ролевые игры.  

рассказ...»,  «опиши  устно...», «объясни...» и т. 

д.   

Регулятивны 

е  

на планирование;  

на ориентировку в 

ситуации; на 

прогнозирование; на 

целеполагание; на 

принятие решения; на 

самоконтроль.  

  

задания,  нацеленные  на  оценку,  прикидку  и 

прогнозирование результата; задания,  

обучающие  пошаговому  и  итоговому 

контролю  за  результатами,  планированию  

решения задачи и прогнозированию результата,    

задания,  содержащие  элементы 

исследовательской деятельности; участие в 

проектах;  диспут; заучивание материала 

наизусть в классе;  задания  на  самопроверку   

результата,  оценку результата,    коррекцию  

(преднамеренные  ошибки», «ищу ошибки»);   

поиск информации в предложенных 

источниках;  маршрутные листы,  парная и 

коллективная деятельность,   

дифференцированные задания, «творческие 

задания»,  тренинговые и проверочные задания 

и др.  

Познаватель 

ные   

  

на умения, лежащие в основе 

читательской грамотности (смысловое 

чтение и работа с текстом);   

на знако-символические действия 

(понимание информации, 

представленной в различной форме, 

преобразование информации из одной 

знаковой системы в другую);  

на умения, связанные с освоением 

логических приемов познания 

(сравнение, моделирование, 

классификация и т.д.);    

«найди отличия» (можно задать их количество);    

Сравни; «на что похоже?»;  поиск лишнего;  

упорядочивание;  «цепочки»;  сопосталение 

термина и понятия; хитроумные решения;   

составление схем-опор;  работа с разного вида 

таблицами, схемами;  составление и 

распознавание диаграмм;  работа со словарями 

и др.;   
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на умения, связанные с овладением 

различными методами познания, действия 

по решению задач (проблем)  

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания». 

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

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. 

 

 

 

Примерная структура задачи.   

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом следующих навыков: ознакомление - 

понимание – применение – анализ – синтез - оценка.   

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

Для того, чтобы задачи, предназначенные для развития тех или иных УУД, были 

валидными, надѐжными и объективными, они должны быть:  
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• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом;  

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;  

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;  

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии;  «модульными», т.е. 

предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из  еѐ условий.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в образовательной деятельности системы таких 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. Примерами такого рода заданий могут 

служить: 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.  

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

ориентированное на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности.  
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект ориентирован на получение 

конкретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для конкретного 

использования  

Особенность - «приращение» в компетенциях 

обучающегося.  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже  

результат  



98 

 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесѐн со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких 

сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов 

обучающихся.  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений.  

Ценность  учебно-исследовательской 

 работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием.  

  

 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям:  

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;   

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.  

 Направления  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности 

 обучающихся: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов).  

Основные этапы проведения научного исследования и проектных 

работ  

Проект   Научное исследование  

Выбор сферы деятельности,  

доказательство актуальности планируемых 

работ  

Формулировка замысла проекта: 

предварительное описание продукта 

проектных работ,  

Осознание проблемы, существующей в данной научной 

сфере. Формулировка гипотезы, направленной на 

разрешение данной проблемы  
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его соответствие условиям будущего 

использования  

Формулировка целей:  

  

  

на выполнение замысла проекта на решение научной проблемы (очень 

конкретно) (большая степень свободы)  

Интерпретация целей на языке 

задач  

  

  

получение конкретного продукта 

проектных рабо 

т разностороннее научное исследование объекта 

изучения  

Выбор методологического 

инструментария  

  

  

В основном, специфические методы 

предметных областей, операции и приемы 

получения заданных свойств продукта 

проектной деятельности и т.д.  

Включают весь методологический 

инструментарий: общенаучные методы, 

специфические методы, различные необходимые 

операции исследовательской деятельности  

  Проведение проектных или исследовательских работ   

Реализация проектных работ в 

соответствии  

Проведение научного исследования, направленного на 

решение 

с замыслом, поставленными целями и  

задачами, с использованием выбранного  

инструментария – получение конкретного 

продукта проектной деятельности.  

 существующей научной проблемы, 

экспериментальная проверк выдвинутой 

гипотезы, достижение поставленных целей 

исследования, решение задач, конкретизирующих 

цели исследования.  

Оценка соответствия всех свойств 

продукта разработок замыслу проекта. 

Подготовка полученно продукта к его 

дальнейшему использованию:  

г Уяснение, анализ, обработка результатов научного 

исследовани Оформление результатов 

исследования для их последующей презентации.  
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разработка рекомендаций и инструкций к 

использованию.  

Проверка возможности использования 

полученного продукта в конкретных 

условиях.  

 Обсуждение полученных результатов научного 

исследования с компетентными лицами.  

Практическое использование полученного 

продукта 

 Прогноз дальнейшего развития научных 

исследований данного направления.  

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 

деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны 

быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из 

простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся:  

• по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения);  

• по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в  

Интернете);  

• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта;  
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• по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник.   

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы.   

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей 

партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;   

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;   

• проводить эффективные групповые обсуждения;   

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;   

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт и др.;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во 

времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: • исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• занятия спецкурсов, которые дают большие возможности для реализации на них 

учебноисследовательской деятельности обучающихся;  

• научное общество учащихся (НОУ) «Поиск» — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии 
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в организации, осуществляющие образовательную деятельность, сотрудничество с 

НОУ других школ;  

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательной 

деятельности в основной школе.   

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие:  

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

• постеры, презентации;  

• альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

• эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

• документальные фильмы, мультфильмы;  

• выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

• сценарии мероприятий;  

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 

виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 
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нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной 

организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.   

Ориентировка обучающихся основной школы в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего 

образования, обеспечивающим его результативность. Технологические навыки, 

являющиеся элементами ИКТ-компетентности, формируются не изолированно, а в 

контексте их применения для решения различных задач.  

Содержание учебной деятельности по формированию  и развитию ИКТ-компетенций  

В плане личностного развития  Коммуникативные  

УУД  

Познавательные  

УУД  

Регулятивные УУД  

критическое отношение к 

информации и избирательность ее 

восприятия; уважение к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

других людей.  

Общение в сети, 

создание 

мультимедийной 

продукции  

Поиск и 

организация 

информации  

Управление личными 

проектами, 

организация времени  

  

Использование средств ИКТ помогает перейти к целенаправленному и 

планомерному формированию универсальных учебных действий. ИКТ могут (и 

должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
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потребностями и возможностями обучающегося основной школы и формируется с 

помощью следующих форм организации учебной деятельности:   

 

 Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-

компетенции обучающихся:   

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов;   

• создание и редактирование текстов;   

• создание и редактирование электронных таблиц;   

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;   

• создание и редактирование презентаций;   

• создание и редактирование графики и фото;   

• создание и редактирование видео;   

• создание музыкальных и звуковых объектов;   

• поиск и анализ информации в Интернете;   

• моделирование, проектирование и управление;   

• математическая обработка и визуализация данных;   

• создание веб-страниц и сайтов;   

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

 

 

Форма организации 
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Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализуется средствами 

различных учебных предметов и в ходе внеурочной и внешкольной деятельности. 

Важно, чтобы формирование и развитие того или иного элемента или компонента 

ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается естественная мотивация, цель обучения; встроенный контроль 

результатов освоения ИКТ; повышение эффективности применения ИКТ в данном 

предмете.  
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ИКТ-компетенция 

обучающихся 

Описание Средствами каких 

предметов чаще 

осуществляются 

Обращение с 

устройствами ИКТ  

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций 

с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала 

и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ.  

«Технология»,  

«Информатика», 

внеурочная и 

внешкольная 

деятельность  

Фиксация 

изображений и 

звуков  

Ввод, вывод и обработка изображений и звуков с помощью 

различных технических средств ИКТ, предназначенных 

для ввода и вывода изображений и звука и программного 

обеспечения,  предназначенного для обработки 

изображений и звуков (специальных компьютерных 

инструментов). Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с 

«Информатика», 

«Физика»,  

«Химия», «Биология», 

«Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный 

язык», «Физическая 
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поставленной целью; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов.  

культура», внеурочная 

деятельность  

Создание 

письменных 

сообщений  

Создание текстовых документов на русском и иностранном 

языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с  

«Информатика», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык»,  

 использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и 

списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов.  

 «Литература», 

 «История  

России. Всеобщая 

история.», внеурочная  

деятельность  

Создание 

графических 

объектов  

Создание различных графических объектов 

(геометрических объектов, диаграмм различных видов, 

карт, виртуальных моделей и др.) с помощью 

возможностей специальных компьютерных инструментов 

(растровые и векторные графические редакторы, 

«Информатика»,  

«Технология»,  

«Обществознание»,  
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текстовые редакторы, специализированное ПО) и 

компьютерных устройств, предназначенных для 

обработки графической информации (графический 

планшет, мышь, интерактивная доска, документ-камера и 

др.).  

«Геогафия», «История 

России. Всеобщая 

история.», 

«Математика», 

«Физика», внеурочная  

деятельность  

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

сообщений  

Создание  и обработка музыкальных и звуковых 

сообщений с помощью возможностей специальных 

компьютерных инструментов (звуковых и музыкальных 

редакторов, программ звукозаписи) и компьютерных 

устройств, предназначенных для обработки звуковой 

информации (клавишные синтезаторы, микрофон, 

колонки и др.).  

«Информатика»,  

«Искусство», «Музыка», 

внеурочная 

деятельность  

Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов.  

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с 

«Информатика»,  

«Технология», Русский 

язык», «Иностранный 

язык», «Литература», 

«Искусство» и др.  
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гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов.  

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие  

Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей 

электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в 

целях представления ей  

Все предметы, 

внеурочная 

деятельность  

 результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей.  
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Поиск и 

организация 

хранения 

информации  

Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска информации 

в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок 

и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет.  

«Информатика», 

«История России. 

Всеобщая история.», 

«Литература», 

«Технология» и др.  

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных 

в исследовании  

Проведение естественнонаучных и социальных 

измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов.  

Предметы естественно- 

научного  цикла,  

«Обществознание», 

«Математика»  
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Моделирование и 

проектирование, 

управление  

Построение с помощью компьютерных инструментов 

разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых 

объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем Кенгуренок, 

Черепаха; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов (Робототехника «Лего»); моделирование с 

использованием средств программирования Паскаль; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного 

проектирования.  

«Информатика»,  

«Технология»,  

«Обществознание»,  

«Математика», 

предметы естественно-

научного цикла  

Информационная 

безопасность  

Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно.  

Все предметы  

 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями учителейпредметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе совещаний, семинаров и других форм работы по данному вопросу.  
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2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Данные результаты выступают в качестве основных планируемых результатов, 

которые сможет учащийся, но не ограничивается им:  

Обращение с устройствами ИКТ  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

получать информацию о характеристиках компьютера;  

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и 

пр.);  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  

• входить в информационную среду школы, в том числе через сеть Интернет, размещать в 

информационной среде различные  

информационные объекты;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков  

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Создание письменных сообщений  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  участвовать в коллективном 

создании текстового документа;  создавать гипертекстовые документы.  

Создание графических объектов  

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;  

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

Создание музыкальных и звуковых сообщений  
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 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации);  

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач.  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов  

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;   

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

•  использовать программы-архиваторы.  

Коммуникация и социальное взаимодействие  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения;  

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

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей;  

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;   

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно.  

Поиск и организация хранения информации  

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики);  

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители;  

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

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

статистической и визуализации;   

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  

Моделирование, проектирование и управление  
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 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для 

описания объектов;   

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью (робототехника);  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; • моделировать с использованием 

средств программирования.  

 

 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных  руководителей   

Внешние партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным видом взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями выступает взаимовыгодное сотрудничество,  которое включает 

организацию совместной деятельности: проведение семинаров, мероприятий, акций, 

школьной научно-практической конференции, консультаций и т.п.  в очной форме и в 

форме сетевого взаимодействия.   
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Внешние связи школы позволяют реализовывать задачи программы, учитывая 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), общественности и 

социума:   

МКУК Дом культуры: дополнительное образование, эстетическое воспитание, 

гражданскопатриотическое воспитание в формах: концерты, спектакли, работа 

танцевального  кружка «Горец», сотрудничества с патриотическим клубом  

МДОУ «Дом творчества»: преемственность, нравственных чувств и убеждений в 

формах концертов, соревнований, тематических семинаров, открытых учебных 

воспитательных мероприятий.  

ДЮСШ: дополнительное образование, воспитание здорового и безопасного 

образа жизни, профилактика правонарушений и безнадзорности в форме занятий по 

направлениям, «Волейбол», «Легкая атлетика», «Силовая гимнастика», соревнования, 

эстафеты, турниры.  

Сельская библиотека: воспитание нравственных чувств и убеждений, 

ценностного отношения к прекрасному в формах литературных викторин, гостиных, 

бесед, встреч с местными поэтами и писателями.  

Сельская Мечеть: воспитание нравственных чувств и убеждений в форме 

пятничных проповедей.  

Сельский медресе: воспитание нравственных чувств и убеждений в форме бесед, 

викторин, дополнительных курсов 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества:   

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

Это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий.    

Для успешной реализации Программы необходимо:  

1) Знание членами педагогического коллектива ФГОС ООО;   
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2) Совершенствование навыков учителей по конструированию уроков, нацеленных 

на метапредметные и личностные результаты с использованием современных 

образовательных технологий;   

3) Диагностика членов педколлектива.  

Условия, обеспечивающие  развитие УУД: кадровые, психолого-

педагогические,  материальнотехнические,  информационно-методические.  

        Кадровое обеспечение реализации настоящей Программы:  

См. п. 3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Психолого-педагогические условия  

В соответствии с ФГОС ООО работа психолога  становится обязательным 

элементом управления образовательной деятельности в школе, так как результаты 

деятельности психолога предполагают оценку качества образования по ряду 

обязательных критериев.  

 Основные направления деятельности  психолога:   

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление 

особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических  новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества:  

· изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования);  

· формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического  

диагноза);  

· разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с  

обучающимися, составление долговременного плана развития способностей или 

других психологических образований.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:  
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· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа;  

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом  обучающихся на 

следующий возрастной уровень.  

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители.  

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

обучающихся  и родителей к психологической культуре.  

Система психолого-педагогических условий, направленных на реализацию 

данной Программы в частности (и ООП ООО в целом), предполагает, что педагог-

психолог должен обеспечивать:  

- вариативность психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза);  

- дифференциацию и индивидуализацию обучения, мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями  

здоровья;   

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей законных представителей обучающихся):  

- формирование (у всех участников образовательных отношений) коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений ученического самоуправления;  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой уровень, уровень организации, осуществляющей 

образовательную деятельность).  

Материально-технические условия  

Здание, инфраструктура школы соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. В школе функционирует кабинетная система занятий. В здании 

располагаются 6 учебных кабинета, оснащенные  АРМ учителя, наглядными 
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пособиями. Работает 1 компьютерный класс (на 12 АРМ учащихся) с доступом в 

локальную сеть школы и Интернет. Имеется спортивный зал, оснащенный 

спортивным оборудованием и инвентарем, столовая, медицинская комната, 

библиотека. 5 учебных кабинетов оснащены интерактивным оборудованием 

(интерактивная доска или приставка, документ-камера).  

Информационно-методические условия  

В школе работает библиотека. С целью повышения профессиональной 

компетентности педагогов организована подписка для всех педагогов школы на 

профессиональные печатные издания в электронном виде в рамках проекта «Школа 

цифрового века», школа получает порядка 12 периодических печатных изданий 

методической направленности. Приобретены примерные программы по учебным 

предметам. Информация о ходе реализации ФГОС ООО представлена на сайте 

школы. Создан методический кабинет.  

Развитие УУД в основной школе обеспечивается путем использования 

возможностей современной информационной образовательной среды:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм 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 счѐт формирования навыков культуры общения; • 

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов образовательной 

деятельности.  

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Мониторинг реализации целей программы должен  охватывать содержание 

основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, 

которые формируются в образовательной деятельности. Необходимо объективно 
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оценить такие образовательные достижения обучающихся, как функциональная 

грамотность, предметные и общеучебные умения (соответственно: умения 

применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование 

знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного 

рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений).  

В качестве диагностических процедур для выявления уровня развития 

универсальных учебных действий (УУД) выступают: метапредметные 

диагностические  работы, групповые и индивидуальные проекты, наблюдение 

педагогов, диагностирование и анкетирование, проводимые психологом школы, 

администрацией.  

  

Наименование 

процедуры  

Сроки 

проведения  

Классы  Форма представления 

результатов  

Место фиксации  

Метапредметная  

диагностическая 

работа (выявление 

уровня 

сформированности 

познавательных УУД 

и навыков работы с  

текстом)  

  

Сентябрь,  

апрель  

  

апрель  

5 классы  

  

  

6,7,8 

классы  

Уровни: низкий 

(соответствует отметке 

«2»), базовый (средний) 

(соответствует отметке 

«3»), повышенный 

(соответствует отметке 

«4»), высокий  

(соответствует отметке «5»)  

В метапредметном 

журнале, портфеле 

достижений 

ученика.  

Диагностическая  

работа  на 

 оценку 

метапредметных 

умений в области 

ИКТ.   

  

Сентябрь  6 классы  Уровни: низкий 

(соответствует отметке 

«2»), базовый (средний) 

(соответствует отметке 

«3»), повышенный 

(соответствует отметке 

«4»), высокий  

(соответствует отметке «5»)  

В метапредметном 

журнале, портфеле 

достижений 

ученика.  
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Подготовка и защита 

краткосрочных 

групповых проектов   

(выявление  уровня 

сформированности  

регулятивных  и  

коммуникативных  

УУД  –  навыков 

проектной 

деятельности)  

апрель  5,6 классы  Уровни: низкий 

(соответствует отметке 

«2»), базовый (средний) 

(соответствует отметке 

«3»), высокий 

(соответствует отметке «4»-

«5»)  

В метапредметном 

журнале, портфеле 

достижений 

ученика. 

Заполняется по 

результатам анализа 

Карт наблюдений за 

работой группы, 

листов экспертов, 

листов самооценки, 

листов продвижения 

по заданиям.  

Подготовка и защита 

среднесросчных 

парно- 

Работа 

 над 

проектами:  

7,8 классы  Уровни: низкий 

(соответствует отметке «2»), 

базовый (средний)  

В метапредметном 

журнале,  

групповых  или  

индивидуальных  

проектов  (выявление  

уровня 

сформированности  

регулятивных и 

коммуникативных 

УУД – навыков 

проектной  

деятельности)  

сентябрь – 

март, защита 

- апрель  

 (соответствует отметке «3»), 

повышенный (соответствует 

отметке «4»), высокий  

(соответствует отметке «5»)  

портфеле 

достижений 

ученика. 

Заполняется по 

результатам анализа 

оценочных листов 

членов комиссии.  

Подготовка и  защита  

среднесрочного 

итогового 

индивидуального 

проекта  

(выявление  уровня 

сформированности  

познавательных,  

регулятивных и 

коммуникативных 

Работа 

 над 

проектами:  

сентябрь  –  

ноябрь,  

защита  -  

декабрь  

9 класс  Уровни: низкий 

(соответствует отметке «2»), 

базовый (средний) 

(соответствует отметке «3»), 

повышенный (соответствует 

отметке «4»), высокий  

(соответствует отметке «5»)  

Классный 

 журнал 

 – страница 

 «Проектная 

деятельность», 

аттестат, личное 

дело.  



122 

 

УУД – навыков 

проектной  

деятельности)  

Диагностика 

психолога  

(личностные  и  

метапредметные УУД)  

В течение 

года в 

соответствии 

с планом  

работы  

5-9 классы  В соответствии с методикой  Документация 

психолога  

Наблюдения 

учителейпредметников  

(личностные  и  

метапредметные УУД)  

В течение 

года  

5-9 классы   0 – умение на данном этапе 

у ученика не овладел 

умением, «1» - частичное 

овладение умением, «2» - 

ученик умением на своем 

возрастном уровне овладел.  

Лист  наблюдений  

учителя предметника  

Портфель достижений 

ученика   

В течение 

года  

5-9 классы  Формирующее  оценивание.  

Накопительная оценка.  

  

 

Наблюдение педагогов и диагностирование психолога проводятся в течение года.  

Метапредметные диагностические  работы состоят из учебно-познавательных 

и учебнопрактических задач. Содержание  работ данного вида определяется 

Кодификатором метапредметных (познавательных) умений для основного общего 

образования, который составлен на основе требований к метапредметным 

результатам освоения программы основного общего образования ФГОС ООО, 

разработанный метапредметным советом Московского центра качества образования 

и Планируемыми результатами освоения обучающимися ООП ООО.  

По результатам диагностики определяются  четыре уровня овладения  учащимися 

спектром проверяемых познавательных метапредметных умений — высокий, 

повышенный, средний и низкий.   

Низкий  уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные  

способы действий, но умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. 

действует на уровне простого воспроизведения действия. Учащийся с низким уровнем 
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овладения метарпедметными умениями   может испытывать серьезные трудности в 

процессе обучения, ему необходимы компенсирующие  занятия по освоению всего  

спектра общеучебных умений.  

Средний (базовый) уровень говорит о том, что учащийся справляется с 

применением проверяемых способов деятельности в несложных ситуациях, 

осмысленно использует изученные алгоритмы действий на уровне их применения. 

При фиксации данного уровня необходим анализ выполнения учащимся каждой 

группы заданий с  целью выявления трудностей в освоении тех или иных способов 

действий и проведения соответствующей целенаправленной коррекции.   

Повышенный и Высокий  уровни  показывают, что учащийся  достаточно 

свободно владеет проверяемыми способами деятельности, может комбинировать 

изученные алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации, составлять 

собственные планы решения учебных задач. Демо-варианты диагностических работ 

представлены в приложении к ООП ООО.  

  

Особенности оценки краткосрочных групповых проектов  

  

В процедуре оценки уровня сформированности метапредметных учебных действий 

(коммуникативных и регулятивных) в ходе выполнения группового проекта принимают 

участие:  

- обучающиеся 5-6-х классов; - организатор проведения проекта-  педагог-

психолог;- независимый наблюдатель (ученик-старшеклассник и или педагог школы), 

осуществляющий оценку работы учащихся и контролирующий работу группы в целом.  

Для проведения процедуры диагностики метапредметных умений в форме группового 

проекта используются разработанные школой комплекты материалов, в который входят:  

- информационные ресурсы для учителя; - сценарий проведения проекта; - текст 

задания (раздается учащимся для прочтения и пометок);  

- памятка для организации деятельности учащихся (доводится до сведения 

учащихся с помощью ИКТ, плаката или записи на доске);  

- информационные ресурсы для выполнения проекта (используются учащимися 

на бумажном или электронном носителе);  

- лист самооценки (раздается учащимся для индивидуального заполнения); - лист 

планирования и продвижения по заданию (раздается учащимся для заполнения в 

группе); - карта наблюдения (выдается наблюдателю-старшекласснику или педагогу 

для заполнения во время работы групп; по каждому параметру отмечаются результаты 
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наблюдений за каждым учеником группы и за группой в целом, которая была 

отработана и апробирована школой с 2013 года); - карта эксперта (заполняется 

учителем в ходе презентации групп).  

Материалы представлены в Приложении к данной ООП ООО.  

Задание предусматривает создание продукта проектной группы, требующего вклада 

от каждого участника; задание предоставляет учащимся определенную свободу 

выбора средств реализации поставленной задачи, а также возможность использования 

ИКТ; задание предполагает поиск, отбор и обработку информации, использование 

логических операций. Выполняя задания, учащиеся создают общий продукт, 

требующий вклада от каждого из участников группы. Основой для оценки 

метапредметных коммуникативных и регулятивных результатов являются:   

- данные наблюдения за процессом планирования и организации исполнения 

продукта, за характером взаимодействия учащихся – членов одной группы; - данные 

наблюдения за процессом презентации созданного продукта; - результаты оценки 

полноты использованных средств; - результаты оценки качества созданного продукта; 

- самооценка учащихся; - рабочие материалы групп.  

При оценке процесса выполнения и результатов группового краткосрочного 

проекта по созданию продукта фиксируются:  

- особенности взаимодействия учащихся, - способы планирования исполнения, 

представления и самооценки выполненных работ, - качество выполнения создаваемого 

продукта, - средства, выбранные и использованные учащимися для создания продукта.  

В ходе выполнения проектов для каждого ученика и группы в целом (4-5 

человек) определяются:  - уровень сформированности регулятивных действий: 

участие и активность обучающихся в целеполагании и планировании; участие в 

распределении функций и последующее их выполнение; соответствие выполненной 

части работы или отдельной задачи общему намеченному плану; активность 

учащегося в контроле своих действий и действий партнеров по группе;  

- уровень сформированности коммуникативных действий: характер 

взаимодействия обучающегося с партнерами по группе; участие в конфликте; роль в 

возникновении конфликта и в его разрешении (завершении); активность и 

инициативность учащегося в групповой работе; активность и инициативность группы 

учащихся; взаимодействие партнеров по группе и стремление к согласованности 

позиций (децентрация) группы; оценка лидерских качеств учащегося; участие в 

презентации и защите итогового продукта;  

- оценка учащимся личного вклада в результат работы группы.  
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Технология проведения диагностики состоит из нескольких этапов. На 

организационном этапе учащиеся, разделенные на группы по 4-5 человек, изучают 

задание и информационные материалы в комплекте, группа проводит анализ 

предложенной ситуации, определяет цель действий и формулирует проектную задачу. 

Распределяются обязанности между членами группы, составляется план выполнения 

работы, определяется форма представления будущего итогового продукта проектной 

группы. По итогам работы на данном этапе учащиеся начинают заполнение «Листов 

планирования и продвижения по заданию».  

  Наблюдатели за работой групп заранее знакомятся с «Картами наблюдения» 

и проходят инструктаж школьного психолога. В ходе выполнения работы учащихся 

над проекта наблюдатели отмечают результаты своих наблюдений за особенностями 

общения и взаимодействия каждого участника в отдельности и группы в целом по 

следующим параметрам: а) наличие элементов целеполагания; б) планирование; в) 

распределение заданий и обязанностей по выполнению проекта внутри группы; г) 

полнота используемых средств; д) соответствие проекта плану; е) контроль 

продвижения по заданию; ж) коррекция. Наблюдатели отмечают возникновение 

конфликтных ситуаций и их разрешение, а также особенности поведения и 

коммуникации ученика.  

Второй этап выполнения проекта: этап поиска необходимых и достаточных 

сведений для решения поставленной задачи в предоставленном информационном 

материале; этап подбора и систематизации материала и иллюстраций. Учащиеся 

готовят итоговый продукт, проводят обсуждение альтернативных предложений, 

возникших в ходе выполнения проекта.  

На данном этапе учащиеся продолжают заполнение «Листов планирования и 

продвижения по заданию». Независимые наблюдатели определяют степень 

соответствия реализуемых учащимися элементов проекта общему плану и заданию. 

Наблюдатели осуществляют контроль «продвижения» по заданию и фиксируют 

возникающие конфликтные ситуации между участниками групп, умение решать 

проблемы, оценивают особенности поведения и коммуникации ученика.  

На этапе представления и публичной защиты итогового продукта независимым 

наблюдателем оценивается активность каждого учащегося и активность группы в 

целом, отмечается возникновение конфликтов и их разрешение (завершение), 

оцениваются особенности поведения и коммуникации ученика и группы в целом.  

Этап самооценки включает самооценку выполненной работы группой 

учащихся и каждого учащегося в отдельности, соотнесение полученного результата с 
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поставленной задачей, определение вклада каждого участника группы и группы в 

целом в достижении результата.  

На данном этапе учащимися заполнялись «Листы самооценки», независимым 

наблюдателем в «Карте наблюдений» отмечались особенности поведения и 

особенности коммуникации каждого ученика и группы в целом. На этапе подсчета 

голосов учащиеся оценивали работу других групп.   

На этапе подведения итогов проводилась оценка выполненной работы, 

соотнесение полученного результата с поставленной задачей, определение вклада 

каждой группы в достижении общего результата.   

По результатам диагностики уровень сформированности коммуникативных и 

регулятивных действий определяется следующим образом:    

На индивидуальном уровне   

- низкий уровень, если сумма баллов, набранных обучающимся по всем 

показателям, не превышает 9 баллов;  

- средний уровень, если сумма баллов, набранных обучающимся по всем 

показателям, находится в интервале от 10 до 23 баллов;  

- высокий уровень, если сумма баллов, набранных обучающимся  по всем 

показателям, составляет 24 баллов и более.  

- На групповом уровне:  

• низкий уровень, если сумма баллов, набранных по всем показателям, не 

превышает 8 баллов;  

• средний уровень, если сумма баллов, набранных по всем показателям, находится 

в интервале от  

9 до 26 баллов;  

• высокий уровень, если сумма баллов, набранных по всем показателям, 

составляет 27 баллов и более.  

 

Особенности оценки индивидуального проекта учащегося   

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).  
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Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. Виды проектов:  

 Информационные проекты. Направлены на работу с информацией о каком-либо 

объекте, явлении: ознакомление участников проекта с конкретной информацией и ее 

обработка уже для широкой аудитории – анализ, обобщение, сопоставление с 

известными фактами, аргументированные выводы.  Ролевые проекты. Высокая 

степень творчества, участники принимают на себя определенные роли, имитирую 

социальные или деловые отношения.  

 Исследовательские проекты. Подразумевается деятельность учащихся, 

направленная на решение творческой проблемы с заранее неизвестным решением. 

Обязательна постановка проблемы, формулирование гипотезы и разработка 

исследовательских действий. При этом используются методы современной науки: 

лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др.  

 Прикладные (практико-ориентированные) проекты. Эти проекты отличает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности его участников: документ, 

проект закона, словарь и др. Может быть нацелен на социальные интересы самих 

участников проекта. Продукт заранее определен и может быть использован в жизни 

класса, школы. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его 

способность решить поставленную проблему.  

 Интернет-проекты. Работа учащегося организована на основе компьютерной 

телекоммуникации, проводится в сетях.  

     Творческий проект. Предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, игры, произведения 

изобразительного или декоративноприкладного искусства, видеофильмы и т.п.  

Требования к организации проектной деятельности.  

Проект выполняется под руководством преподавателя школы. Тема проекта и 

руководитель выбираются обучающимися самостоятельно. Тема проекта 

утверждается на методическом совете школы. План реализации проекта 

разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. Требования к 

содержанию и направленности проекта.  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

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

отчѐты о  проведѐнных 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) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

 Состав материалов проекта:  

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;   

- подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта 

и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — 

описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. 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. Необходимо соблюдение норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания 

ссылок на источник проект к защите не допускается.  

Требования к защите проекта.  

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии организации, осуществляющей образовательную деятельность, или на 

школьной конференции.   

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя.  
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Критерии оценки проектной работы.  

- Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий.  

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий.  

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. К описанию результатов применяется 

аналитический подход. Оценивание проекта осуществляется с помощью оценочного 

листа, в котором каждый из вышеперечисленных критериев разбивается на три 

детализированных подкритерия, за каждый детализированный критерий максимум 1 

балл, за каждый критерий максимум 3 балла. Выделен отдельный критерий – 

практическая направленность – 1 балл.  При таком подходе достижение базового 

уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 5 первичных баллов 

(по одному баллу за каждый из пяти критериев), достижение повышенного уровня 

соответствует получению 8—10 первичных баллов (отметка «хорошо»), высокого 

уровня - свыше 10 первичных баллов (отметка «отлично»).  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале (на специально отведенной странице) и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования – аттестат об основном общем 

образовании – отметка выставляется в свободную строку. Результаты выполнения 

индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при 

зачислении выпускника школы на избранное им направление профильного 

образования.   
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Оценивание детализированных критериев:   

1. Практическая направленность: 0 баллов – проект не имеет практической 

направленности, 1 балл – проект имеет практическую направленность  

2. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем  

2.1. Постановка проблемы, актуальность:    

0 баллов – проблема не выявлена и не сформулирована, актуальность проекта не  

отражена,  

0,5 балла – проблема сформулирована нечетко, актуальность проекта 

сформулирована не полностью,  1 балл – проблема четко сформулирована, 

актуальность проекта отражена в полной мере.  

2.2. Адекватный выбор способов решения проблемы, включая поиск и обработку 

информации:  0 аллов – выбранные способы решения проблемы не соответствуют 

проблематике проекта, 0,5 баллов - выбранные способы решения проблемы в целом 

соответствуют проблематике проекта, но выбор происходил с опорой на помощь 

руководителя. 1 балл - выбранные способы решения проблемы соответствуют 

проблематике проекта, выбор происходил самостоятельно.  

2.3. Исследовательский характер, обоснование и создание продукта:   

 0 баллов – продукт не создан. 0,5 балла – продукт создан, но процесс его создания не 

обоснован, не носил исследовательский характер.  1 балл – продукт создан, 

необходимость его создания обоснована, процесс создания носил исследовательский 

характер.  

3. Сформированность предметных знаний и способов действий  

3.1. Умение раскрыть содержание работы:  

 0 баллов – содержание работы не раскрыто,  0,5 балла – в целом продемонстрировано 

понимание содержания выполненной работы, в работе нет грубых ошибок. Содержание 

работы может быть раскрыто не полностью. 1 балл – продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной деятельности, содержание раскрыто в полной мере, 

ошибки отсутствуют.  

3.2. Умение использовать имеющиеся знания и способы действий:  

0 баллов – имеющиеся знания и  действий не использовались,  0,5 балла– 

проявилось умение использовать лишь некоторые из имеющихся знаний и 

способов действий. 1 балл – продемонстрировано умение использовать 

имеющиеся знания и способы действий  

3.3. Наглядность представления материала:  
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0 баллов – наглядность представления материала не обеспечена; 0,5 балла – 

материал представлен наглядно, но использованы однообразные средства 

наглядности,  качество представленного материала невысокое. 1 балл - материал 

представлен наглядно, использованы разнообразные средства наглядности 

(таблицы, схемы, диаграммы, чертежи, графики, рисунки, фото и т.д.), качество 

представленного материала высокое  

4.Сформированность регулятивных действий  

4.1. Умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени:  0 баллов - продемонстрировано неумение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени:  

 0,5 балла – продемонстрированы навыки планирования и управления своей 

деятельностью, но в основном этапы работы осуществлялись под руководством 

учителя. Проявляются отдельные элементы самооценки и самоконтроля.  

 1 балл – работа тщательно спланирована и последовательно реализована, все этапы 

реализованы.  

Контроль и коррекция осуществлялась учеником самостоятельно.  

4.2. Умение использовать ресурсные возможности для достижения целей:  

0 баллов – ресурсные возможности не использовались или использовались те, которые 

не были направлены на достижение цели;  

 0,5 балла – не ресурсные возможности были использованы;  

1 балл –все имеющиеся ресурсные возможности использованы в полной мере.  

4.3. Умение осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях:  

 0 баллов – при возникновении трудных ситуаций самостоятельно ученик ничего не 

предпринимал;  0,5 балла – выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях 

осуществлялся, но в основном под руководством учителя;  1 балл – выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях ученик предпринимал 

самостоятельно (или предлагал учителю способы решения возникших проблем и 

обсуждал их). 5. Сформированность коммуникативных действий  

5.1. Логичное и грамотное изложение материала:   

0 баллов – изложение материала не логичное, допускаются грубые ошибки; 0,5 балла 

– в целом материал излагается логично, отсутствуют грубые ошибки; 

аргументированно или недостаточно четко и уверенно. 1 балл – материал излагается 

логично, ошибки отсутствуют.  

5.2. Оформление работы (в соответствии с критериями):  

0 баллов – оформление работы не соответствуют критериям.  
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 0,5 балла –  при оформлении работы нарушены 1-2 критерия.  1 балл -  работа оформлена 

в соответствии с критериями.  

5.3. Умение аргументированно ответить на вопросы:  

 0 баллов – ученик не может аргументированно отвечать на вопросы  

0,5 балла – ученик  отвечает на вопросы, но недостаточно  1 балл – ученик свободно и 

аргументированно отвечает на вопросы.  

Критерием оценки результатов программы будут являться данные 

комплексной диагностики уровня развития универсальных учебных действий у 

учеников на начальном и заключительном этапах освоения ООП ООО,  а также 

результаты индикаторных, зачетных, административных работ; публичные 

выступления; защита проектов.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся являются:  

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся.  

Успешная реализация образовательной программы основного общего 

образования невозможна без организации преемственности между начальной и 

основной школами, личностной включенности в нее всех субъектов образовательных  

отношений. В связи с этим в рамках реализации комплексного подхода к 

инновационным процессам, связанным с внедрением ФГОС как наиболее актуальные 

для деятельности МБОУ «СОШ№1 с.п. Гвардейское»  педагогическим коллективом 

рассматриваются:  

• новые подходы к организации школьной инфраструктуры в основной школе;  

• новые подходы к организации труда учителей-предметников;  

• новые подходы к измерениям образовательных результатов школьников;   

• новые технологии организации учебной и внеучебной деятельности;  

• поиск возможностей обеспечения индивидуальных образовательных запросов 

всех субъектов образовательного процесса;  

• использование новых форм и методов обеспечения мотивационной готовности 

учителей к повышению своего профессионального мастерства;  

• формирование готовности  учителей  к организации преемственности учащихся 

начальной школы и основной в рамках ФГОС ООО.  
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2.2. Рабочие  программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Образование при получении основного общего образования является 

логическим продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки 

завершения общего образования при получении среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию.  

Образовательная деятельность при получении основного образования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.   

В 5-9 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно 

и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции 

— внимание и память.   

Особенностью содержания современного основного общего образования 

является формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности.   

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это 

определило необходимость выделить в рабочих программах не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 
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обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования.   

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.   

Порядок разработки и реализации программ по учебному предмету, курсу 

педагогов регламентируется Положением о рабочей программе по учебному предмету, 

курсу. В ряд программ включен краеведческий компонент, не превышающий 30% от 

общего количества часов, отведенных на изучение программы. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

Содержаие учебных предметов на уровне основного общего образования 

изложено в рабочих программах по предметам Русский язык, Литература, Родной 

язык (Чеченский), Родная литература (Чеченская), Иностранный язык (английский, 

немецкий), Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика, История России. 

Всеобщая история, Химия, Физика, Биология, География, Обществознание, 

Изобразительное искусство, Основы духовно-нравственной культуры народов 

России, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности, которые являются обязательным компонентом ООП ООО.  
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности школьников, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения   основной 

образовательной программы ООО 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя:  

- описание особенностей организуемого в школе воспитательного 

процесса;  

- цель и задачи воспитания;  

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, учащихся и социальных партнеров;    

- основные направления самоанализа воспитательной работы.    

Рабочая программа воспитания реализуется совместно с семьей и другими институтами 

воспитания.  

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во 

внешней или внутренней среде общеобразовательной организации.  

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и 

социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают:  

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как 

для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

МБОУ «СОШ №1 с.п. Верхний-Наур» находится в селе Верхний-Наур Надтеречного 

района ЧР.  

Школа является как образовательным так и культурным центром села.  

Особенностью организуемого в МБОУ «СОШ №1 с.п. Верхний-Наур» 

воспитательного процесса является наличие уклада школьной жизни, определяемого 

длительной историей существования школы, открытой в 1955 году, сравнительно 

средним коллективом учащихся, что даёт возможность индивидуализировать 

воспитательный процесс, сделать его более «личностным» 

 Школа – второй дом, Мы стараемся, чтобы наш дом был привлекательным, 

уютным, где были бы созданы все условия для получения достойного образования и 

воспитания обучающихся в духе требований современной жизни.  

В приоритете образовательной организации воспитывающее обучение в процессе 

урочной деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом 
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занятости обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени 

пребывания ребёнка в школе. 

Контингент обучающихся и их родителей формировался из жителей Верхненаурского 

сельского поселения.  В основном это благополучные полные семьи. 

В селе имеются  2 детских сада, МКУК «Дом культуры», сельская библиотека, Сельская 

библиотека в истекшем учебном году регулярно проводила библиотечные уроки для 

учеников нашей школы. МКУК «Дом культуры» организовывал бесплатные мастер-

классы по разным видам творчества для детей на базе школы. 

В нашей школе зарождаются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и 

Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, посвящение в защитники 

Отечества, «Лидер школы», День рождения Пророка, мероприятия ко Дню Победы. 

  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №1 с.п. Верхний-Наур» видит своих 

выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, 

компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных 

судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования:  

Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально значимых 

отношений школьников и прежде всего ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

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

которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
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 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового 

возраста: со стремлением подростков утвердить себя как личность в системе отношений 

взрослого мира. Для подростков  особую значимость имеет становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 

решение воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МБОУ «СОШ №1 с.п. Верхний-Наур»   Каждое 

реализуется в соответствующем модуле:  
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• Единая  концепция  духовно-нравственного  воспитания  и 

 развития подрастающего поколения Чеченской Республики   

• Классное руководство   

• Школьный урок   

• Курсы внеурочной деятельности   

• Работа с родителями   

• Самоуправление   

• Профориентация  

• Модуль «Детские общественные объединения» 

• Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

• Модуль «Школьные и социальные медиа» 

• Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

• Модуль «Дополнительное образование детей» 

• Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Модуль «Единая Концепция духовно-нравственного воспитания и развития  

подрастающего поколения Чеченской Республики»  

Региональным компонентом воспитания подрастающего поколения является «Единая 

Концепция духовно-нравственного воспитания и развития  подрастающего поколения 

Чеченской Республики».    

В Чеченской Республике ценностная шкала духовно-нравственного воспитания 

основана на  трех  постулатах  –  гражданственность (патриотизм), религиозные 

ценности и вайнахские адаты (обычаи и традиции народа).  

Использование  в воспитании детей ценностных ориентиров,  сформированности  

религиозной и межнациональной  терпимости, патриотизма и приоритета   

общечеловеческих ценностей   преимущественно будет осуществляться в рамках  

следующих видов и форм деятельности.  

Виды и формы деятельности:  

• формирование гражданского общества на основе духовно-нравственных 

ценностей, гуманизма и патриотизма  через проведение бесед, классных часов;  

• воспитание подрастающего поколения на основе обычаев и традиций народов 

Чеченской Республики, примерах нравственных идеалов российской и мировой 

истории через проведение бесед,  классных часов,   тематических вечеров  с 

приглашением родителей, представителей духовенства;  

• популяризация традиционных духовных, нравственных и культурных ценностей  

через урочную и внеурочную деятельность;    

• знакомство  с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

фольклором, особенностями быта  чеченской семьи  через проведение бесед,  классных 

часов,   тематических вечеров;  

знакомство с героическими страницами истории Чеченской Республики, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина через проведение бесед, классных 

часов,   творческих  конкурсов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко – патриотического содержания. 

 



139 

 

На уровне образовательной организации: 

- популяризацию традиционных семейных и религиозных ценностей, национально 

культурных традиций Чеченской Республики:  

тематические вечера «Семейные ценности» с приглашением родителей, представителей 

духовенства и т.д.;  

конкурсы «Лучший знаток семейного паспорта Пророка Мухаммада 

(с.а.в.). «Лучший чтец Корана», «Лучшее исполнение Нашида»и т.д.;  

классные часы:«Любим и помним» памяти Первого Президента Чеченской Республики 

Героя России А-Х. Кадырова. «О судьбе народа», «Долгая дорога» и т.д.;  

беседы: «Воспитание детей - воспитание нации», «Ислам об отношении к соседу», 

«Ислам об отношении к родителям», «Об отношении к матери», «Учитель в Исламе», Ко 

Дню памяти великого авлияа-шейха Кунта-Хаджи Кишиева и т.д.;  

круглые столы: «Жизненный путь великого Устаза», «Страницы истории моего народа», 

«Адаты как источник правовых отношений чеченцев». «Наркотики и алкоголь - шаг в 

пропасть», «Толерантность-путь к миру», «Когда мы едиными непобедимы» и т.д.; 

внеурочные занятия: «Литературное краеведение» -чеченский язык, арабский язык; 

Этнографы- краеведы. Краеведение «Чечня моя родная»-география; «Я-исследователь», 

«Этночас»-история и т.д.; 

  

- противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма в 

молодежной среде:  

круглые столы: «Терроризм-угроза общества», «Нетрадиционные религиозные 

объединения. Чем они опасны?» и т.д.;  

классные часы: « 9 января - День восстановления государственности чеченского 

народа»; «День памяти и скорби Чеченского народа»;  

беседы: «Ислам- религия мира и добра», «Как вести себя в обществе?», 

«Противодействие экстремизму и терроризму», «Правонарушения на дорогах» и т.д.; 

конкурсы плакатов и рисунков «Нет - терроризму!» и т.д.;  

проведение систематических инструктажей с обучающимися по темам: «Действия при 

обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов», «Действия при угрозе 

террористического акта» и т.д.;  

Проведение мероприятий в рамках месячника по борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

Беседы с приглашением представителей правоохранительных органов и комитета по 

антитеррору. 

Проведение учебных эвакуаций 1 раз в четверть; 

- воспитание молодежи в духе толерантности и уважительного отношения к 

представителям всех конфессий и национальностей: Фестиваль «В единстве наша сила» 

и т.д.;  

классные часы: «Толерантность – основа культуры и мира», «Правила гостеприимства», 

«Борьба с коррупцией», «Религиозные праздники в исламе - Ураза байрам, Курбан -

байрам», «Соблюдение традиций и обычаев чеченского народа и толерантность в 

Исламе» и т.д.; проведение выставок по темам: «Мир без насилия», «Литература и 

искусство народов России» и т.д.;  
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беседы «Соблюдение вайнахской этики, обрядов и традиции чеченского народа» с 

приглашением представителей ПДН. духовенства и т.д. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. Главное предназначение классного руководителя - 

создать условия для становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, 

воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни.   

Реализация  потенциала  классного  руководства  предполагает применение 

следующих видов и форм работы.    

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать 

в школе. 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 

придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, 

затем они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. 

Ведущий по присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, 

где представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание 

покупателей. У каждого покупателя есть строго определенное количество именных 

фишек, которые он может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только 
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торговое средство, но и обязательство, и желание покупателя активно участвовать в 

разработке и реализации проекта. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в 

которых участвуют определенные параллели: 5-е классы – «Посвящение в 

первоклассники», 6-е классы – «Посвящение в читатели», 8–9-е классы – 

«Благоустройство мемориала погибшим воинам». 

Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть 

реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую 

предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют 

его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень 

социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным 

социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную 

практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 

формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого 

потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных 

социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, 

планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ 

результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

 Игра «Джеффа» проводится на класс или параллель. Ведущий готовит коллекцию 

утверждений, вопросов, готовит три плаката «ДА», «НЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ». После 

того как ведущий озвучил утверждение или вопрос, дети подходят к одному из плакатов, 

обозначая свою позицию. После этого представители каждой группы озвучивают, 

объясняют свою позицию. Далее дается время для того, чтобы перейти в другую группу, 

если мнение поменялось, или остаться в своей. В «Джеффе», как правило, нет 

правильных ответов на поставленные вопросы. Есть возможность выслушать чужие 

мнения, а также актуализировать проблему, заставить людей подумать о ней. То 

есть «Джеффа» скорей ставит вопросы, чем дает ответы. Участвуя в игре, необходимо 

свободно высказываться, отвечать на вопросы, защищать свое мнение. Игра помогает 

лучше понять себя, защищать свое независимое мнение (смелость иметь мнение, не 

совпадающее с мнением окружающих), уважать мнение других, развивать 

толерантность. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью 

моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. 

Суть акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу 

поиграть в «секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих 

одноклассников. Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться 

«секретная» поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о 

планируемой акции – она должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный 

день по предварительной договоренности акция стартует: в течение всего дня 

одноклассники стараются оказывать всяческую помощь этому ребенку, подбадривать 

его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не переигрывать. В конце 

дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее 

итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции 

испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. п. 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают, 

как составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, 

почему важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем 

предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят 

за уважительным отношением к выступающим. Все предложения записываются, 
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приводятся аргументы за и против, в конце проводится голосование. В процессе 

деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться и взаимодействовать, 

учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, 

окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение 

года персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, 

если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого 

рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, 

научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать 

на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой  способ 

фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 

свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 

определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и 

оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего 

развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел 

бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать 

собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 
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работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 

начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 

бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в 

подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 

Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-

конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство 

гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, 

создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 
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 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений. 

Общеинтеллектуальное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-

во 

часов 

/нед. 

Введение в 

астрономию 

Курс способствует развитию познавательной 

деятельности школьников на основе расширения 

астрономических знаний, содержащихся в курсе 

физики для основной школы, и формирования 

основ научного мировоззрения в процессе 

выполнения практических задач. Ряд практических 

заданий включает работу с программами 

компьютерных планетариев, а также знакомит 

учащихся с форматом международного 

тестирования естественно-научной грамотности 

5–7 1 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 

Отличительной особенностью курса является 

погружение в цифровой мир финансовых 

взаимоотношений человека и общества, человека и 

государства. В курсе рассматриваются наиболее 

значимые явления в цифровом мире, с которыми 

школьники встретятся или уже встречаются в 

повседневной жизни. Наряду с теоретическими 

знаниями законов финансового мира школьники не 

только получают практический навык построения 

своего финансового бюджета и плана, но и узнают 

о тех подводных камнях, которые могут 

встречаться на их пути. Каждая тема курса 

сопровождается практическими заданиями в виде 

дебатов или выступлений, что развивает у 

школьников критическое мышление и умение 

аргументировать свою позицию, а также помогает 

им освоить навык публичных выступлений 

8–9 1 

Основы 

инфографики 

Курс состоит из двух частей. Часть 1 «Знаки и 

знаковые системы» знакомит с тремя видами 

знаков (иконическими, индексальными, 

5–7 1 
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конвенциональными), их особенностями и 

выразительными возможностями. Часть 2 «Читаем 

и думаем с помощью инфографики» расскажет о 

том, как сделать инфографику помощницей в 

процессе обучения: как использовать ее для 

конспектирования уроков, для самостоятельной 

работы с учебной информацией, для планирования 

своей жизни, для творчества и общения с друзьями. 

Учащиеся узнают, что такое скетчноутинг, 

фотоколлаж, типографика и в чем их особенности. 

практические творческие задания, которые 

способствуют развитию интеллектуальных 

способностей и художественного мышления, 

формированию умения владеть различными 

материалами, инструментами и техниками 

Проектная 

мастерская 

Курс предназначен для изучения теоретического 

материала. Модульный подход к представлению 

материала позволит учащимся освоить все этапы 

исследовательской деятельности и проектной 

работы: от выбора темы и обоснования ее 

актуальности до представления выполненной 

работы на конференции, конкурсе или выставке. В 

процессе освоения данного курса школьники 

научатся правильно планировать свою 

деятельность, самостоятельно оценивать 

эффективность и результативность работы, 

использовать собственные умения для решения 

практических задач и достижения желаемого 

результата. 

5–9 1 

 

Общекультурное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-

во 

часов 

/нед. 

Дизайн-бюро Основная задача курса – дать школьникам первое 

представление о дизайне как художественно-

творческой деятельности человека; сформировать 

простейшие умения и навыки в художественном 

конструировании (составление рисунков, эскизов, 

чертежей-проектов, макетирование, 

моделирование и т. д.). 

Практическим результатов курса станет участие 

учащихся в событийном оформлении школы, 

участие в школьных и внешкольных конкурсах 

дизайнерских проектов. Курс способствует 

формированию у учащихся представлений, 

5–9 1 
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творческого воображения, художественно-

конструкторских способностей, позволяет 

приобрести опыт социально полезной деятельности 

Экологическая 

культура 

В курсе рассматриваются экологические проблемы 

современного мира, проблемы сохранения 

биоразнообразия, сбережения почвы, воды и 

воздуха, энергосбережения. Ученики знакомятся с 

целями устойчивого развития и деятельностью 

ЮНЕСКО. У учащихся формируется ценностное 

отношение к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее, ответственным за 

проблемы всего человечества 

5–6 1 

Клуб краеведов Программа ориентирована на систематическую 

проектную деятельность школьников, сочетая 

теоретические занятия и экспедиции. Ее основные 

задачи – содействовать формированию у 

обучающихся представлений об историческом 

прошлом и настоящем района, города, страны, о 

личностях, оставивших заметный след в истории 

России; искать и систематизировать информацию; 

формировать самостоятельность и деловые 

качества, навыки самообслуживания, уважения к 

физическому труду; содействовать развитию 

способности к поисково-исследовательской, 

творческой деятельности; воспитывать гуманное 

отношение к окружающей среде; 

способствовать пробуждению интереса и 

бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям 

7–9 1 

 

 

 

Социальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-

во 

часов 

/нед. 

Социальное 

проектирование 

Основное содержание курса – приобретение 

опыта актуализации деятельности в социальном 

пространстве, опыта самоорганизации и 

5–9 1 
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организации совместной деятельности с другими 

школьниками, опыта управления другими 

людьми и принятия ответственности за принятое 

решение, создание условий для приобретения 

необходимых компетенций в области 

социального проектирования 

Школа 

примирения 

Программа ориентирована на учащихся, 

интересующихся вопросами восстановительной 

медиации и готовыми быть членами Школьной 

службы примирения. Предусмотрено овладение 

методиками улаживания конфликтов, знакомство 

с законами межличностного общения. В рамках 

курса происходит воспитание духа 

сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента с обоснованием 

высказываемой позиции, готовности к морально-

этической оценке различных ситуаций, 

уважительного отношения друг к друг, 

формируются ценностные ориентиры для 

самоидентификации в обществе; занятия 

способствуют формированию высокого уровня 

личной ответственности, воспитанию уважения к 

участникам образовательного процесса, 

развитию коммуникативных навыков, 

нравственных качеств воспитанников, развитию 

логического мышления и навыков работы с 

людьми; развитию коммуникативных, 

рефлективных навыков у участников, 

необходимых для работы медиатора 

6–9 1 

Школа волонтера Основное содержание курса – формирование у 

детей активной жизненной и гражданской 

позиции, основанной на готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны и 

государственной деятельности. Курс направлен 

на освоение старшеклассниками форм 

социально-преобразовательной деятельности, на 

формирование у них активной жизненной 

позиции. Содействие утверждению в жизни 

современного общества идей добра и красоты, 

духовного и физического совершенствования 

детей и подростков. Формирование позитивного 

мнения по отношению к людям с ограниченными 

возможностями. Формирование опыта и навыков 

для реализации собственных идей и проектов в 

социальной сфере 

5–8 1 

Школьный 

огород 

Основное содержание курса – знакомство с 

агротехникой выращивания декоративных и 

овощных культур, формирование практических 

5–9 1 
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умений и навыков по выращиванию 

декоративных и овощных культур в комнатных 

условиях и в открытом грунте. В процессе 

занятий формируются практические умения и 

навыки ухода за овощными растениями, навыки 

проведения опытов и наблюдений. Создаются 

условия для формирования у школьников 

экологической компетентности, экологической 

культуры как составляющих гражданского 

становления личности. Ученики приобретают 

общественно-организаторские умения, 

чувствуют ответственность не только за свою, но 

и за общую работу; участвуют в создании 

привлекательного пришкольного участка; 

осуществляется реализация общественно-

значимых инициатив, формирование трудовых 

умений и навыков, овладение техникой 

безопасности при выполнении различных видов 

работ, привитие любви к физическому труду, 

творческого отношения к нему, готовность 

трудиться в коллективе, развитие творческих 

способностей 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Футбол Основное содержание курса – изучение основных 

приемов техники игры и простейших тактических 

действий в нападении и защите. Занятия футболом 

развивают основные физические качества: 

быстроту, ловкость, гибкость, выносливость, силу; 

воспитывают спортивное трудолюбие и волевые 

качества; воспитывают ответственность за 

результат команды. Ученики приобретают 

начальный опыт участия в соревнованиях. Занятия 

воспитывают личность обучающегося с установкой 

на здоровый образ жизни, способной к 

сотрудничеству в физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

5–9 1 

ЛФК Содержание курса – овладение учащимися 

основами лечебной физической культуры, 

формирование у учащихся устойчивой мотивации 

на здоровый образ жизни и выздоровление, 

формирование первичных знаний о правильной 

осанке, значении и функциях позвоночника, о 

5–6 1 
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нормах и соблюдении ортопедического режима, об 

охране своего здоровья. В процессе занятия ЛФК у 

учеников происходит развитие ценностного 

отношения к своему здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности 

 

Духовно-нравственное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Уроки 

нравственности 

Основное содержание курса – 

изучение моральных норм и 

правил нравственного поведения, этических 

норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных 

убеждений, представителями социальных групп. 

Курс способствует усвоению правил поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на 

природе; раскрывает сущность нравственных 

поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе 

взаимопомощи и поддержки. Обучающиеся 

научатся приемам и правилам ведения дискуссии, 

аргументированно высказывать свое мнение и 

внимательно слушать мнение собеседника 

5–9 1 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и  обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
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информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации 

рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, 

ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм 

общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. 

д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через 

предметную составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований на 

турслете, в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при организации 

просветительских мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая 

деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического 

применения. 

 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие 
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навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 

позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным 

циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной 

работе и взаимодействию. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для обучающихся 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

В школьный комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс включительно путем 

голосования. Кандидаты в школьный комитет отбираются путем самовыдвижения. 

Каждый кандидат обязан предоставить проект своей деятельности в комитете по одному 

из направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших». 
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В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию 

(листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, 

которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя школы. 

Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц 

кандидатов. Результаты голосования объявляются на торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования 

и воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, 

устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и некорректным 

избирательным технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются 

умения, необходимые для успешной социализации в современном обществе. Прежде 

всего умение создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести 

агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. 

Ребята познают основы риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий 

и учатся организовывать пиар-кампанию и т. д. 

 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа школьного 

самоуправле-ния 

Классы Функционал Заседа-ния 

Школьный 

комитет 

5–11 Школьный комитет – 

представительский орган ученического 

самоуправления, созданный по 

инициативе учащихся, объединившихся 

на основе общности интересов с целью 

защиты прав и законных интересов 

детей и подростков, решения их 

проблем, а также содействия и 

организации деятельности. 

Осуществляет представление интересов 

обучающихся в процессе управления 

школой; поддержку и развитие 

общественно-ценностных инициатив 

учащихся в жизни школы и 

общественной жизни; координацию 

деятельности членов ученического 

соуправления при осуществлении 

совместных программ, проектов и 

инициатив; защиту прав и законных 

интересов обучающихся в школе. 

Деятельность школьного комитета 

содействует гармонизация 

взаимоотношений педагогов, 

обучающихся и родителей, вовлечение 

их в работу школы 

1 раз в неделю 
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Старостат школы 5–11 Разновозрастная группа, объединяющая 

старост от каждого класса с 5-го по 11-

й. Участники оргкомитета 

взаимодействуют с руководством 

школы, содействуют учету мнения 

обучающихся по вопросам управления 

школой и принятию административных 

решений, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся; 

содействуют распространению 

значимой для обучающихся 

информации и получению обратной 

связи от классных коллективов; 

формируют информационные 

бюллетени по итогам встреч на 

«высшем уровне» 

1 раз в месяц 

Спортивный 

комитет школы 

5–11 Разновозрастная группа школьного 

актива, участвующая в планировании, 

организации и проведении спортивных 

мероприятий, мероприятий по системе 

«Старшие для младших» в школе, 

организующая просветительскую 

деятельность в части спорта, ЗОЖ 

(ассамблеи, просветительские проекты, 

публикации постов в соцсетях), 

участвующая в организации и 

проведении тестирования ГТО 

1 раз в неделю 

Школьная служба 

примирения 

8–11 Разновозрастная группа по 

урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе, изучающая методики 

урегулирования конфликтов, законы 

межличностного общения. Участвует в 

организации просветительских 

мероприятий в части межличностного 

общения (ассамблеи, тренинги, 

формирование содержания для 

презентаций, публикации постов в 

соцсетях). В ее состав входят наиболее 

авторитетные старшеклассники, группа 

курируется психологом 

1 раз в неделю 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

5–11 Разновозрастная группа школьного 

актива, участвующая в планировании, 

организации, проведении и анализе 

благотворительных, добровольческих, 

экологических мероприятий, акций, 

ярмарок, организующая социальные 

проекты («От сердца к сердцу», 

«Наследники Великой Победы» и др.). 

В составе рабочих групп организует 

1 раз в неделю 
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поездки в подшефные организации и к 

ветеранам. 

Участвует в организации 

просветительских мероприятий в части 

волонтерства и добровольчества 

(ассамблеи, фотовидеосодержание для 

презентаций, постов в соцсетях). 

Готовит в составе группы отчеты о 

поездках (презентация, видеоролик, 

заметка, интервью). 

Представляет школу в волонтерских 

проектах  

Клуб «Старшие для 

младших» 

5–11 Разновозрастная группа школьного 

актива, участвующая в планировании, 

организации, проведении и анализе 

мероприятий с участием учеников 

начальной школы. Взаимодействует с 

советом капитанов начальной школы. 

Знакомится с возрастными 

особенностями детей младшего 

школьного возраста для получения 

опыта организации игр, эстафет, 

уроков, викторин, квестов, других 

мероприятий с учениками начальной 

школы. Организует систему 

консультаций по учебным вопросам для 

учеников начальной школы. 

Изучает запросы учеников, учителей и 

родителей в области организации 

деятельности для учащихся начальной 

школы. 

Планирует визуальную 

просветительскую деятельность для 

учащихся начальной школы исходя из 

потребностей. 

Организует просветительские 

мероприятия для учеников начальной 

школы на ассамблеях (ЗОЖ, ПДД, 

ЮНЕСКО, знаменательные даты и т. д.) 

1 раз в неделю 

«Школьное 

коммуникационное 

агентство» 

(пресс-центр, 

школьное радио, 

видеостудия, 

4–11 Разновозрастная группа школьного 

актива, включающая в себя С-центр, 

школьное радио, видеостудию, дизайн-

бюро, техподдержку, осуществляющую 

информационную поддержку в 

продвижении, рекламе, подготовке и 

Каждое 

подразделение 

– 1 раз в 

неделю 

ШКА – на 

совет дела 
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дизайн-бюро, 

техподдержка) 

проведении мероприятий, освещении 

деятельности школы. 

Участвует в планировании и 

организации продвижения и освещения 

школьных событий в школьных СМИ и 

соцсетях, оформления школьных 

мероприятий. Осуществляет 

мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек, а также во время 

репетиций классов к ключевым 

общешкольным делам 

Совет 

креативщиков 

4–11 Разновозрастная группа школьного 

актива, состоящая из представителей 

классов, участвующая в планировании, 

организации, проведении и анализе 

ключевых школьных дел. Представляет 

мнение и интересы класса на 

заседаниях. Продумывает продвижение 

проектов, в том числе публикации 

постов в соцсетях. Передает 

информацию в классы, на основе 

которой классы готовят свои 

выступления. Креативщики составляют 

основу совета дела 

в 

соответствии с 

планом 

ключевых 

школьных дел 

и по заявке 

ШК 

 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 

процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности 

учащиеся получают возможность проявить организаторские способности, навыки 

планирования, анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 
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Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 

школьное самоуправление: староста, креативщик, корреспондент/фотограф, 

видеооператор, дизайнер, техподдержка, спортивный организатор, игровед (служба 

примирения), волонтер, шеф (работа с малышами), курьер ЮНЕСКО. Классы вправе 

придумать дополнительные роли самоуправления. Члены классного самоуправления 

являются представителями класса в соответствующих комитетах и клубах школьного 

самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования общешкольных 

ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он 

принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т. п. 
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Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении «Российское 

движение школьников»  осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 

и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

 на базе загородного лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного 

проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 
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поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – это 

общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, 

стремящихся к глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию 

креативного мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 

исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. 

Членом научного общества может стать лауреат ежегодной церемонии награждения 

«Признание» в номинации «Знаток» по предметам естественно-научного цикла, а также 

победители научно-практических конференций. Основное направление деятельности 

научного общества – просвещение учащихся в области естественных наук, организация 

общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. В процессе работы 

в школьном научном обществе учащиеся получают опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, поиска и систематизации информации, проведения 

научных исследований, приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания 

помощи окружающим, волонтерский опыт; в процессе просветительской деятельности 

дети учатся эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения для достижения цели, получают опыт 

организаторской деятельности, получают практику выступления перед разновозрастной 

аудиторией. 

Детское общественное объединение «Добровольцы и волонтеры». Общественное 

объединение, целью которого является совместное решение различных социальных 

проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. 

Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в 

содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою 

символику. Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт 

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

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

общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном объединении 

«Добровольцы и волонтеры» способствует воспитанию у обучающихся активной 

гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их 

деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт 

организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, 

контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или многодневные (в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в другой город) 

помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, по городу 

Грозному, в цветочный парк, высотный комплекс «Грозный сити», Мемориальный 

комплекс им. А-Х. Кадырова на аллее Славы в Грозном, Национальный музей Чеченской 

Республики, Национальная библиотека Чеченской Республики, Ледовый дворец. ТРЦ 

«Грандпарк», ТРЦ «Грозный Сити», театр имени X. Нурадилова, Чеченский 

государственный театр юного зрителя, Русский драматический театр им.М.Ю. 

Лермонтова. 

- литературные, исторические, биологические экспедиции. организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения 

биографий проживавших здесь чеченских и российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историкокультурных ландшафтов, флоры и фауны: краеведческий музей имени Х.А. 

Исаева в с.Итум-Кали, туристический комплекс «Нихаловские водопады», Грозненский 

дендрологический сад им. А.-Х. Кадырова, музей имени J1.H. Толстого в ст. 

Старогладовская, Литературно-мемориальный музей имени А. Мамакаева в с. 

Надтеречное, музей М.Ю .Лермонтова в ст. Шелковская, музей «Донди-юрт», в г.Урус-

Мартан. 

 

 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

 циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х 

классов проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, села, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые 
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социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его 

проблемах и способах их решения) или развить в себе те или иные социально 

значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное 

отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов); встречи с носителями 

профессий (очные и онлайн); Информационная беседа со специалистом ЦЗН. 

 циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 

10-й класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 

выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение. Организаторами выступают классный руководитель и 

психолог. В процессе игр ученик получит представление о существующих 

профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы 

на рынке труда в 2020 году; о профессиональных качествах человека, о навыках 

XXI века; о значении труда в жизни человека. Научатся: пользоваться 

различными источниками информации для изучения мира профессий и труда; 

ориентироваться в мире профессий; получат возможность оценивать собственные 

возможности при выборе профессии; 

 профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе 

опроса обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с мая по 

сентябрь. Перед экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся 

находят информацию о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы 

уточнить непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-листов. 

После экскурсии проводится анализ. В результате посещения 

профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными сведениями 

об особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; 

получают представление о содержании труда в различных профессиональных 

областях, представление о требованиях к качествам работника, образовании, 

условиях работы. Повышение мотивации и информированности о выбранной 

профессии; 

 посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой 

деятельности знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного 

общения, учатся разрешать конфликты и применяют навыки 

самообслуживания; посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых дверей в средних профессиональных учебных 

заведениях и вузах (ГГНТУ, ЧГПУ. ЧГУ) 

 организация профориентационных смен на базе пришкольного детского 

лагеря отдыха, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков. 
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Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с 

приглашением гостей – известных личностей, представителей разных профессий, 

специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи проходят в разном 

формате – «Круглый стол», «100 вопросов к взрослому», «10 глупых вопросов» и др. 

Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы, 

демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи мотивируют учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

помогают проявить 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. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом  проходят по заявке 

родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по 

индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 

Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в 

анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует 

выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

 

Модуль «Дополнительное образование детей» 

Дополнительное образование детей — целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационнообразовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворять 

постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности 

детей. 

Взаимодополнение школьного обучения и дополнительного образования детей 

ведет к повышению качества общего образования. Специфика дополнительного 

образования состоит в том, что для него творческая деятельность ребенка первична. На 

первом плане стоит развитие личности, а обучение обеспечивает, поддерживает 

развитие. 

Дополнительное образование способствует накоплению ребенком опыта 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности по свободному выбору, что в 

совокупности 

способствует более успешной социализации. 

Для обеспечения межведомственного взаимодействия, распространения сетевой 

формы реализации дополнительных общеобразовательных программ, качественного и 

развивающего досуга детей различного возраста, их интересов, возможностей здоровья, 
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места проживания программы дополнительного образования детей разрабатываются по 

следующим направленностям: технической, естественнонаучной, художественной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее 

грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. 

п. Для каждой выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются учащиеся 

и родители. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, 

проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться 

к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами 

своей семьи, совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и 

педагогического сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, 

уже прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в рекреации русского 

языка и литературы (для учащихся 5–11-х классов) и в рекреациях начальной школы (для 

1–4-х классов). В результате участия детей в книгообмене происходит овладение 

необходимыми навыками самообслуживания, социально приемлемого поведения. 

Участие ребенка в таком проекте позволит ему приобрести навыки бережного 

отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи 

и делиться своими собственными. 

Грант «Лучший проект школьного кабинета». Ежегодный конкурс проектов 

оформления кабинета для 5–11-х классов. Ученики класса, желающие создать 

уникальный кабинет, разрабатывают проект. Организаторами конкурса разработаны 

требования к учебному кабинету, в которых изложены необходимые элементы, 

находящиеся в учебном кабинете, требования к материалам (негорючие, без запаха) и т. 

д., устанавливается фиксированная сумма гранта. Актив класса при помощи школьного 

дизайн-бюро, родителей, учителей создает схематическое изображение или 

компьютерный дизайн кабинета, готовит описание содержательной части, 

объясняет, как будет организовано хранение, составляет смету, защищает проект на 

заседании комиссии по грантам в составе учителя ИЗО, представителей администрации, 

школьного комитета, школьного дизайн-бюро. Классу-победителю школа финансирует 

благоустройство кабинета. Участие в конкурсе позволит учащимся получить навыки 

соблюдения заданных требований к конкурсным работам, научит отличать реальные 

проекты от прожектов, выслушивать и приводить аргументы, защищать собственные 

идеи. 

Дизайн-бюро. Разновозрастная группа школьного актива. Участвует в планировании и 

организации оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом и по заявке 

начальной школы) – изготовление афиш, декораций, реклам. Участвует в планировании 

и организации художественных выставок, инсталляций. Участвует в рабочих группах по 

оформлению школы к благотворительным ярмаркам, Новому году. Деятельность 
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способствует формированию у учащихся представлений, творческого воображения, 

художественно-конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, 

приобретается опыт социально значимой деятельности. 
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Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: Разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и  консультирующих их взрослых. 

 

Целью редакционного совета является освещение через школьную газету, 

школьное радио или телевидение самых ярких и интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 

Школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы 

собсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем (выпуск 

буклетов); 

 

Школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек(фото и видеосъемка для 

создания роликов с мероприятий, съемки интересных моментов из школьной жизни). 

 

Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

В настоящее время 100 % детей являются активными пользователями сети 

Интернет,они используют Интернет для учёбы, личного общения и досуга. В работу 

школьной интернет - группы входит не только размещение полезной, ознакомительной 

информации, но и обучение интернет-безопасности. Размещение в сети интернет 

социальных роликов, воспитательных мероприятий имеет социальную значимость и 

органично вписывается вобщий контекст мероприятий, направленных на воспитание 

личности и грамотного пользователя сети Интернет. Большое внимание стоит уделить 

созданию короткометражных роликов и демонстрации их на переменах, на экранах ТВ 

мониторах(если они имеются в школе). 
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Школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории. Весь материал проверяется кураторами по направлениям и 

тематике. Ребята самостоятельно изготавливают декорации и костюмы, по мере 

необходимости их работу курирует учитель ИЗО и технологии. 

 

Кинематограф содействует усвоению человеком социальных норм, 

поведенческих образцов и культурных ценностей, необходимых для его успешного и 

полноценного функционирования в обществе. Кино воспитывает у молодого человека 

определенные взгляды на жизнь и общество, принципы, симпатии и антипатии, т. е. 

способствует формированию внутренних образцов, регуляторов поведения, которые в 

будущем сравнительно устойчивым образом будут влиять на его поведение.   
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела являются традиционными и проводятся ежегодно. В этих 

мероприятиях участвует большинство детей из разных параллелей, педагоги, родители, 

выпускники прошлых лет, социальные партнеры и друзья нашей школы. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 

На внешкольном уровне:  

социальные проекты - участие в Республиканском фестивале-конкурсе 

военнонатриогической песни, военно-патриотический конкурс «Армейский экспресс», 

акция «Посади дерево», акция «Внимание дети!», интеллектуально-познавательный 

проект «Я исследователь», Всероссийские олимпиады школьников, конкурс 

«Безопасное колесо», 

участие в Республиканском конкурсе «Созвездие», благотворительная акция «Спеши 

делать добро», конкурс «Ученик года». 

• открытые дискуссионные площадки - ежегодные фестивали «Ярмарка профессий» 

в ВУЗах Чеченской Республики, встречи с деятелями искусств в учреждениях 

культуры, круглые столы антитеррористической направленности. 

 

На школьном уровне: 

 

- общешкольные - ежегодно проводимые и значимые для детей и педагогов 

творческие мероприятия, в них участвуют все классы (День рождение Первого 

Президента Чеченской Республики А-Х. Кадырова, Первое сентября. День солидарности 

в 

борьбе с терроризмом. День единения, согласия и примирения в Чеченской Республике, 

День чеченской женщины. День города. День учителя, день Молодежи. День пожилых 

людей. День рождение пророка Мухаммада (с.а.в.), День народного единства. День 

Матери. Акция «Подари пятерку маме», День героев Отечества. День Конституции 

России. Новый год. День восстановления государственности. Чеченской Республики. 

Деньзащитника Отечества, Международный день -8 Марта. День Конституции 

Чеченской Республики. День Здоровья. День мир «Отмена КТО», День чеченского 

языка.День Победы, День памяти и скорби чеченского народа. Последний звонок. День 

России, Осенняя и весенняя ярмарка).  

Участие обучающихся на экологических участках; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими нового 

социального статуса, и развивающие школьную идентичность детей:  

вступление в отряд «Юные Кадыровцы», отряд Юнармии «Новое поколение»», 

посвящение в отряд ЮИД, отряд ЮДП «Кристалл», прощание с азбукой; 
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- награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

образовательной организации, защиту её чести в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

 

Такого рода мероприятия способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на тему жизни школьников и учителей. 

 

На уровне классов: 

 

- возможность обучающихся быть представителями от класса в общих делах, 

ответственными за подготовку и проведение ключевых дел; 

- участие школьных класс - коллективов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела образовательной 

организации (в качестве сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Ключевые коллективные дела в школе традиционны и повторяются из года в год. 

Однако каждый год меняются содержание и форма их проведения: каждый класс и 

педагог имеют большую свободу выбора. Эти дела стимулируют творчество, 

инициативу, 

дают возможность для самовыражения и класса, и ученика, и учителя. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности. 

На групповом уровне: 
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Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один 

раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, 

касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в 

школе работе, и при необходимости администрация может скорректировать ее или 

убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, 

чтобы его члены добросовестно доносили информацию до родительских комитетов 

классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное 

мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям 

определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, 

составить индивидуальную образовательную траекторию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год 

в субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества 

вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают 

опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 

семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию 

родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению 

эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 

формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения 

интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия  в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны 

родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности.  

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов 

родителей, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы , футбольный матч 

«Родители–ученики» на благотворительной ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная 

семья» – мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, 

силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, организации 

классных праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли 

спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных 

соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают 

участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои социальные 

контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч.  
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 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ№1 с.п. Гвардейское» проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ №1 с.п. Верхний-Наур» 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 
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Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «СОШ № 1 с.п. Верхний-

Наур» будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому 

коллективу школы в 2021/22 учебном году. Эти проблемы следует учесть при 

планировании  воспитательной работы на 2022/23 учебный год.  
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2.4. Программа коррекционной работы 

Одной из основных функций ФГОС ООО является реализация права каждого 

ребѐнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной 

мере использующее возможности его развития.  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья  в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. При реализации основных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут использоваться 

адаптированные образовательные программы. Также может быть увеличен 

нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования с учѐтом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии).  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает:  

• создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности;  

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Цели программы:  

Заключается в определении комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных 
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нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.   

Цель определяет 

результат работы.   

Задачи:   

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;   

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;   

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей;   

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк));   

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;   

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;   

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.   

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных 
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действий у обучающихся при получении основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой воспитания и социализации обучающихся.  

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка.  

Системность - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ 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, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы обучения, защищать законные права и интересы детей.  

Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;   

Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медикопсихолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагогпсихолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.).   

Общие положения обучения детей с ОВЗ  

Дети с ОВЗ могут обучаться интегрировано и 

индивидуально на дому.  
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Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано посредством совместного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, 

в одном классе организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Система показаний для интеграции  

Интегрированному обучению по программе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (при наличии соответствующих условий) подлежат 

дети:  

Имеющие снижение слуха (в речевой области) до 60 Дб без сопутствующих 

отклонений в развитии;  

Имеющие остроту зрения не ниже 0,1 без сопутствующих отклонений в развитии;  

Имеющие нарушение опорно-двигательного аппарата и потенциально сохранные 

возможности интеллектуального развития;  

Имеющие задержку психического развития и потенциально сохранные возможности 

интеллектуального развития.  

Дети, имеющие тяжелые сенсорные, физические и интеллектуальные нарушения 

развития, не подлежат  (или ограниченно подлежат) интегрированному обучению.  

Критерии отбора детей для интегрированного обучения  

1. Возможности ребенка: выраженность дефекта, зона ближайшего развития, 

индивидуальные интеллектуальные и эмоционально-личностные особенности.  

2. Готовность социальной среды (условия семейного воспитания, возможность 

оказания соответствующей поддержки со стороны родителей интегрируемого 

ребенка, педагогов, родителей, сверстников, обучающихся).  

3. Соответствие образовательной среды школы потребностям интегрируемого 

ребенка.  

  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования  
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Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в учебной урочной и внеурочной, внеучебной деятельности.   

Направление (модуль), 

задачи  

   Реализация в школе   

Мероприятия  Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности  

Срок 

и  

Ответственные  

1. Диагностическая 

работа  

Цель: выявление 

характера и  

интенсивности  

трудностей развития 

детей с  

ограниченными 

возможностями  

здоровья, проведение их 

комплексного  

обследования и 

подготовка  

рекомендаций по 

оказанию им  

психолого-медико- 

педагогической помощи  

Выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ОВЗ  

при усвоении ООП  

ООО  

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей. 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Карты семьи ребенка  

Наблюдение, 

психологическое 

обследование;  

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами,  

посещение семьи.  

Составление 

характеристики. 

Диагностирование 

:  

методики  

«Социометрия» 

Опросник 

«Чувства в школе» 

С.В.Левченко  

Тест Филипса  

Карта Стотта  

Опросник 

«Саморегуляция» 

А.К. Осницкой  

Тест — опросник 

родительского 

отношения  

сентя 

брь  

Психолог  

Учителя- 

предметники  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Выбор форм обучения 

(очная, 

дистанционная, на 

дому и т.д.)  

В течен 

ие  

учеб 

ного 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития  

Психолог  

Изучение развития 

эмоционально — 

волевой, 

познавательной сфер, 

личностных 

особенностей 

обучающихся  

Психолог, 

классный  

руководитель  

Заместитель 

директора по ВР  

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребенка, 

уровня его 

социализации.  

сентя 

брь  

Психолог, 

социальный  

педагог, 

классный 

руководитель  

Заместитель 

директора по ВР  
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2. Коррекционно- 

развивающая работа  

Цель: обеспечение 

своевременной  

специализированной  

помощи в освоении 

содержания  

образования и коррекции  

недостатков в  

познавательной и 

эмоционально- 

личностной сфере детей 

с  

ограниченными 

возможностями  

здоровья, 

детейинвалидов.  

   

Выбор оптимальных 

для  

развития ребенка с 

ОВЗ адаптированных 

программ, методик, 

методов и приѐмов 

обучения, 

комфортного режима 

обучения, форм 

обучения, составление 

индивидуального 

учебного плана.  

   

Программы, планы 

Коррекция нарушений 

учащихся. Развитие 

познавательных 

процессов и их 

позитивная динамика.  

Разработка 

индивидуальных 

программ по 

предметам.  

Разработка 

воспитательной 

программы  

работы с классом  

и индивидуальной 

воспитательной 

программы для 

детей с ОВЗ,  

детей-инвалидов.  

Проведение 

коррекционных 

занятий.  

Отслеживание 

динамики  

развития ребенка  

сентя 

брь  

Классный 

руководитель  

Учителя- 

предметники  

Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно — 

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения  

   В течен 

ие  

учеб 

ного 

года  

Психолог  

Классный 

руководитель  

   

 Развитие УУД в 

соотвествии с 

требованиями ФГОС 

ООО,  

развитие и укрепление 

личностных установок  

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров  

 В течен 

ие  

учеб 

ного  

года  

  

Психолог  

Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники  

   

Формирование 

способов регуляции 

поведения и 

эмоциональных 

состояний  

Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники  

Консультация 

учителяпредметника, 

классного 

руководителя с 

социальным 

педагогом, 

психологом, 

медработников  
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Отбор кадрового 

потенциала (уровень 

квалификации, 

образование, наличие 

знаний по работе с 

детьми с  

ОВЗ)  

Выбор  кадрового  

состава  

  

  Администрация  

Разработка системы 

методического 

обучения, используя 

внутренние школьные 

резервы и социального 

партнерства  

Система методической 

работы  
Семинары, 

лекции, 

мастерклассы  

В течен 

ие  

учеб 

ного 

года  

Руководитель  

МСШ  

Обеспечение 

здоровьесбережения 

(витаминизированн ое 

молоко, БОС,  

физкультминутки и  

тд)  

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров  
Отслеживание 

динамики 

развития ребенка  

Классный 

руководитель, 

учителяпредметн

ики  

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующи 

х обстоятельствах  

Благоприятные  

 условия  жизни  

обучающихся, акты  

Посещение семьи 

наблюдение, 

беседы с 

обучающимися  

В течен 

ие  

учеб 

ного 

года  

Классный 

руководитель,  

социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по ВР  

3. Консультативная 

работа  

Цель: обеспечение 

непрерывности  

индивидуального  

сопровождения детей с 

ограниченными  

возможностями здоровья  

   

Консультирование 

педагогических  

работников  по 

вопросам образования: 

выбор методов и 

приемов работы 

 с 

обучающимися  с ОВЗ  

   

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2.Разработка плана 

консультативной 

работы работниками 

школы  

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические  

консультации  

   

В течен 

ие года  

Психолог  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Учителяпредметн

ики  

 Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной  

помощи  

   

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2.Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком  

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические  

консультации  
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Консультирование 

родителей по 

вопросам 

образования, выбора 

стратегии воспитания 

обучающихся,   

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консультативной 

работы с родителями  

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические  

консультации  

собеседования  

4.Информационно- 

просветительская работа  

Цель: организация 

информационно- 

просветительской  

деятельности по 

вопросам  

образования со всеми 

участниками  

образовательных 

отношений  

   

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

   

Организация работы 

семинаров, тренингов 

по вопросам 

образования  

Информационные 

мероприятия  

В течен 

ие  

учеб 

ного 

года  

Психолог  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Различные формы 

просветительской 

деятельности(лекци и, 

беседы, 

информационные 

стенды  

Повышение степени 

преодоления рисков по 

вопросам инклюзивного 

образования  

 проведение  

тематических 

выступлений  

  Администрация, 

психолог, 

соцпедагог  

Психологопедагогичес

кое просвещение  

педагогических  

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам образования  

Информационные 

мероприятия  

В течен 

ие  

учеб 

ного 

года  

Психолог  

Заместитель 

директора по 

УВР  

  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  

Работа с учащимися с ОВЗ строится поэтапно. На подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 
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предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.   

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.   

На заключительном этапе осуществляется обсуждение хода реализации 

программы на школьных методических объединениях, совещаниях, принимается 

итоговое решение.   

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).   

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом.   

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие педагогов школы, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).   

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации осуществляются медицинским работником на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, 

медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей.   

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 
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социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: классный час, 

внеурочные индивидуальные занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами), выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационнопросветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необходимости 

с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.   

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог проводит (как в рамках ИУП, так и внеурочно) занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоциональноволевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление 

и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.   

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог осуществляет информационнопросветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.   

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса, так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в 

конце учебного года).   
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Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия. Программа коррекционной работы 

предусматривает обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов как в 

общеобразовательном классе, так и на дому или по индивидуальным учебным 

планам. Это могут быть занятия по общеобразовательной программе, по 

индивидуальной программе или по специальной (коррекционной) программе.  

В школе создаются оптимальные условия организации образовательной 

деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья:  

- разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный план;  

- в соответствии с индивидуальным учебным планом составляется 

расписание индивидуальных занятий.  

Психолого- педагогическое обеспечение:  

Создана система:    

• по обеспечению дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

• по обеспечению психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); • по 

обеспечению специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, адаптированных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных  

занятиях);  
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• по обеспечению здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); •  по 

обеспечению 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;  

• по развитию обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно- методическое обеспечение. В медиатеке школы имеются электронные 

образовательные ресурсы, доступ к цифровым образовательным ресурсам.  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога.   

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование адаптированных образовательных программ.   

Кадровое обеспечение.   

Педагогические сотрудники  школы  имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью. Педагоги школы прошли  обучение на курсах 

повышения квалификации и владеют современными образовательными 

технологиями. В педагогическом коллективе  школы есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, психолог, библиотекарь, социальный педагог, 

что позволяет вести коррекционную работу. Педагогические работники постоянно 

повышают свою квалификацию через педсоветы, семинары, работу в методических 

объединениях. Имеется специально оборудованный кабинет  психолога.  

Состав и квалификация педагогических кадров основной школы  
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№  Специалисты  Функции  Количество специалистов в 

основной  школе 

/информация о прохождения 

курсов   

1  Классные  

руководители,  

учителя – предметники.  

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательной  

деятельности  

21 чел (из них 3 чел в 

декретном отпуске), все 

прошли КПК  

2  Педагог- психолог  Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и  

индивидуальными 

особенностями  

1  

3  Административный персонал  Обеспечивает для 

специалистов школы условия 

для эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу  

Директор,   

1 заместителя директора по 

УВР, 1 заместитель 

директора по ВР  

4  Информационнотехнологический  

персонал  

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры  

(включая ремонт техники, 

выдачу книг в библиотеке, 

системное администрирование, 

организацию выставок  и пр.)  

Библиотекарь -1  

учитель  информатики  - 1,  

 

  

Материально — техническое обеспечение. В школе имеется надлежащая 

материально — техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно — развивающую среду. Это горячее питание, организация 

спортивных и массовых мероприятий, хозяйственно-бытовое и санитарно- 
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гигиеническое обслуживание. В школе работает столовая,13 учебных кабинетов и 1 

кабинет доступом в Интернет с возможностью организации дистанционного 

обучения, библиотека и медиатека. 

Информационное обеспечение. В школе создана система широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно — методическим 

фондам.  

  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности  

 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации:   

  Урочные мероприятия  Внеурочные 

мероприятия  

Внешкольные меро- 

приятия  

Содержание 

коррекционных 

мероприятий  

• Совершенствование 

движений и сенсомо- торного 

развития • Расширение пред- 

ставлений об окружа- ющем мире 

и обога- щение словаря  

• Развитие различных 

видов мышления  

• Развитие основных 

мыслительных операций  

• Совершенствование 

движений 

 сенсомоторного  

развития  

•Расширение представлений 

об окружающем  мире и  

обогащение 

словаря • Развитие 

различных видов 

мышления  

• Развитие речи, 

овладение техникой речи  

• Коррекция 

отдельных сторон 

психической сферы  

• Коррекция 

нарушений в  

развитии эмоционально- 

личностной сферы • 

Расширение пред- ставлений 

об  окружающем мире и 

обогащение словаря • 

Развитие различных видов 

мышления  

• Развитие речи, 

овладение техникой речи  
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Формы работы  • Игровые ситуации, упражнения, 

задачи,  

• Внеклассные занятия  

•Кружки и спортивные 

секции  

• Консультации спе- 

циалистов  

 коррекционные при- ѐмы и 

методы обуче- ния  

• Элементы изотвор- 

чества,  танцевального  

творчества, сказкотерапии  

• Психогимнастика • 

Театрализация, драматизация  

• Валеопаузы, мину- 

ты отдыха  

• Индивидуальная 

работа  

• Использование 

адаптированных программ • 

Контроль межлич- ностных 

взаимоотно- шений  

• Дополнительные 

задания и помощь учителя  

• Индивидуально ори- 

ентированные занятия  

• Часы общения  

• Культурно-массовые 

мероприятия  

•Творческие лаборатории  

• Индивидуальная 

работа  

• Школьные праздники  

• Экскурсии  

• Речевые и ролевые 

игры  

• Литературные вечера  

• Уроки доброты  

• Субботники  

•Коррекционные занятия по 

формированию навыков 

игровой и ком- 

муникативной деятель- 

ности, по формированию 

социально-коммуника- 

тивных навыков обще- ния, 

по коррекции рече- вого 

развития, по разви- тию 

мелкой моторики, по 

развитию общей моторики, 

по социально- бытовому 

обучению, по физическому 

развитию и укреплению 

здоровья  

•Закаливание  

• Посещение учреж- 

дений дополнитель- ного 

образования (творческие 

кружки, спортивные секции) 

• Семейные празд- ники, 

традиции • Поездки, 

путеше- ствия, походы, экс- 

курсии  

• Общение с род- 

ственниками  

• Общение с друзья- 

ми  

• Прогулки  

Диагностическая 

направленность (В 

течение года)  

Наблюдение и педа- гогическая 

характе- ристика основного  

учителя, оценка зоны ближайшего 

развития  

ребѐнка  

Обследования специали- 

стами  школы  (психолог,  

медработник)  

Медицинское обсле- 

дование, заключение 

психолого-медико- 

педагогической ко- миссии 

(ПМПК)  
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Коррекционная 

направленность (В 

течение года)  

Использование  

адаптированных  программ,  

помощь на уроке 

ассистента (помощника).  

Стимуляция актив- ной 

 деятельности  самого 

учащегося  

Организация часов общения, 

коррекционных занятий,  

индивидуально  

ориентированных занятий; 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание,  

прогулки  

Соблюдение режима дня, 

смена интеллек- туальной 

деятельно- сти на 

эмоциональную и 

двигательную, семейная 

 игротерапия, 

сказкотерапия, изотворчество, 

тан-  

цевальное творчество, 

психогимнастика,  общее 

развитие ребѐнка, его 

кругозора, речи,эмоций и  

т.д.  

Профилактическая 

направленность (В 

течение года)  

Систематические ва- леопаузы, 

минуты отдыха, смена режима 

труда и отдыха.  

Сообщение  учащемуся 

важных  объективных 

сведений об окружающем мире, 

предупреждение негативных 

 тенденций  

развития личности  

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоцио- 

нальную и двигательную 

и т.п., контакты со свер- 

стниками, педагогами, 

специалистами школы  

Социализация и интеграция 

 в  общество 

ребѐнка.  Стимуляция 

общения  ребѐнка. 

Посещение  занятий 

 в системе 

 дополнительного 

образования  по 

 интересу или 

формирование через занятия 

его интересов.  

Проявление родительской 

любви и родительских чувств, 

заинтересованность родителей 

в делах ребѐнка  

Развивающая  Использование учи-  Организация часов общения,  Посещение учрежде-  

направленность (В 

течение года)  

телем элементов кор- 

рекционных технологий, 

адаптированных программ, 

проблемных  

форм обучения  

  

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия со специалистами,  

соблюдение режима дня  

ний культуры и 

искусства, выезды на 

природу, путеше- 

ствия, чтение книг, 

общение с разными 

(по возрасту, по 

религиозным взгля- 

дам и т.д.) людьми,  

посещение  спортивных 

секций, кружков и т.п.  
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Ответственные  за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия  

Основной учитель, учителя-

предметники  

Педагоги   

Психолог.  

Школьные работники.  

Родители, семья  

Медицинские работники. 

Педагоги дополни- тельного 

образования  

  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы (ИУП).   

Разработка учебных планов и программ по учебным предметам  

При интеграции обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы (ИУП), программы по учебным 

предметам учебного плана на основе авторских или примерных программ, 

рекомендованных для обучения ребенка и на основании ФГОС.  Индивидуальное 

обучение учащихся на дому предоставляется учащимся бесплатно в пределах, не 

превосходящих максимально-допустимой недельной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе для нужной возрастной категории, с учетом рекомендаций 

медицинской комиссии. Индивидуальный учебный план обсуждается и 

согласовывается с родителями (законными представителями). Обучение по ИУП 

ведется в соответствии с требованиями локального акта школы – Положения об 

индивидуальном учебном плане обучающегося.  

  Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой.   

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.), 

педагога-психолога, медицинского работника как внутри образовательной 

организации, так и, по возможности, в сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Сетевое 

взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности организаций, 

направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

основного общего образования.  
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Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и  

 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению 

образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых 

находятся организации, осуществляющие образовательную деятельность.    

  

Взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Такое взаимодействие включает:  

• - комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему помощи;  

• - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  - составление комплексных индивидуальных 

программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно — 

познавательной, речевой, эмоционально — волевой и личностной сфер 

ребенка.  Форма взаимодействия специалистов — консилиумы.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.   

Спортивная  
школа (ДЮСШ)   

Администрация  села 

  

3 Детский сад 

«Синтар»  

с.п.Гвардейское«

  

ПМПК   Детский сад 

«Радуга»   

МКУК Сельский 

дом культуры   

Сельская 

библиотека   

МБОУ «СОШ № 2 

с.п. Верхний-Наур» 
    

ДОУ «Дом 

творчества»   

МБОУ «СОШ№1 

с.п.Верхний-

Наур" 
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются  индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.   

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.   

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 

и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.   

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.  

Учет текущих и промежуточных итогов успеваемости  

В соответствии с действующим законодательством текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья) осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ 
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№1с.п. Верхний-Наур», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   «Об 

образовании в РФ», Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и определяют 

особую логику построения образовательной деятельности, находят свое отражение 

в структуре и содержании образования.  

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем детям с ОВЗ:  

- начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного 

нарушения развития;  - ввести в содержание обучения ребенка специальные 

разделы, не присутствующие в программах образования нормально развивающихся 

сверстников;  

- использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе 

специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию 

"обходных путей" обучения;  - индивидуализировать обучение в большей степени, 

чем требуется для нормально развивающегося ребенка;   

- обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды;  - максимально раздвинуть образовательное пространство 

за пределы школы.  

    

Результатом успешной реализации программы коррекционной работы может 

считаться:  

• освоение учащимися с ОВЗ основной образовательной программы ООО;  

• социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам пребывания 

в школе, своих нуждах и правах в организации обучения и воспитания;  

• освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

• создание комфортной развивающей образовательной среды:  

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего  
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образования;  

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей);  

• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом.  

• своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,   

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, 

принятие социальных норм поведения  детьми);  

• достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  

соответствии с ООП   ООО.  
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Перспективный учебный план основного общего образования  

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

на нормативный срок освоения ООП 

1. Общие положения   

1.1. Учебный план основного общего образования на нормативный срок освоения 

основной образовательной программы (далее – перспективный учебный план) является 

нормативным документом, фиксирующим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, определяющим перечень учебных предметов, распределяет учебное 

время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по 

классам/годам, учебным предметам по классам и параллелям.   

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:   

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  

декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями от 11 декабря 

2020 года 

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи""  

2. Учебный план основного общего образования (цели и задачи основного общего 

образования, конкретизированные в зависимости от специфики и направленности 

образовательной деятельности шолы).   

2.1. При разработке перспективного учебного плана учитываются цели и задачи 

деятельности школы, сформулированные в основной образовательной программе 

основного общего образования.   
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В основу формирования учебного плана МБОУ «СОШ №1с.п. Верхний-Наур » 

положены:  вариант 4 (для общеобразовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

Российской Федерации) примерной основной образовательной программы основного 

общего образования.   

2.2. Перспективный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности.   

2.2.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

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

обучения.  

2.2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, учредителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (организации).  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на:  

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений; другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся (в том числе индивидуально-групповые занятия по 

учебным предметам, входящим в обязательную часть учебного плана.  

2.3. Для развития потенциала одарѐнных  детей или детей с ограниченными 

возможностями здоровья с участием самих обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов 

может быть организована в том числе с помощью дистанционного образования.   

2.4. При проведении занятий по родному (чеченскому) языку (5–9 кл.), по 

иностранному языку и второму иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), 



194 

 

информатике, а также по физике и химии (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

2.5.  

  

Трудоемкость учебного плана основного общего 

образования 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

Количество 

часов  в  

неделю  

Количество  

часов  за  

год  

Количество 

часов  в  

неделю  

Количество  

часов  за  

год  

Количество 

часов  в  

неделю  

Количество  

часов  за  

год  

Количество 

часов  в  

неделю  

Количество  

часов  за  

год  

Количество 

часов  в  

неделю  

Количество  

часов  за  

год  

32  1120  33  1155  35  1225  36  1260  36  1224  

  

Учебно  -  методический  комплект  формируется  в  соответствии      с    федеральным  

перечнем  учебников на соответствующий учебный год.  

  

Для учащихся, которые начали обучение на уровне ООО с 2021-2022 

учебного года и позже:  

  

Распределение трудоемкости по предметам,  изучаемым на данном 

уровне образования.  

Предмет  Количество часов за период освоения 

ООП ООО  

Русский язык    не менее 697 

Литература  452  

Родной язык (Чеченский) 70+105 278 (из части форм. уч. обр. отн.) 

Родная литература (Чеченская) 174 + 170 ( из части форм. уч. обр. отн) 

Иностранный язык    522  

Второй иностранный язык  105 

Математика  350  

Алгебра  Не менее 312  

Геометрия  208  
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Информатика  104  

История России. Всеобщая история.  348  

Обществознание  139  

География  278  

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России   

17  

Физика  242  

Химия  138  

Биология  278  

Музыка  87,5  

Изобразительное искусство  87,5  

Технология  245  

ОБЖ  69  

Физическая культура  522  

  

  

Распределение  образовательной    деятельности  учащихся  основного  общего 

образования  по  периодам  обучения  на  уровне  основного  общего  образования 

осуществляется по обязательным предметным областям.   
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Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ№1с.п.Верхний-Наур» 

на 2022 – 2023 уч. год. 

    Классы   

Предметные области Учебные предметы  5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и литература  
Родной язык (чеченский) 1 2 1 2 1 10 

Родная литература (чеченская)  1 1 1 1 1 5 

ОДНКНР 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России* 0 0 0 0 0 
0 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 0 0 0 0 0 0 

Математика и информатика 

Математика 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика      1 1 1 3 

  
История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание    1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы  

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика     2 2 3 7 

Химия       2 2 4 

Искусство  
Изобразительное искусство 1 0,5 1     2,5 

Музыка 1 0,5 1     2,5 

Технология Технология 2 2 2 1   7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 2 

Итого часов учебных занятий 30 30 33 33 34 160 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса             

ЭК Практическая орфография       1   1 

ЭК Учись писать грамотно   1       1 

Родной язык ( чеченский) 2 1 2 1 2 5 

Родная литература (чеченская) 1 1 1 1 1 5 

Итого часов формируемой части 2 3 2 3 2 12 

Итого часов всего 32 33 35 36 36 171 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 
* реализуется в рамках интегрированного курса в составе учебных предметов история, обществознание и 

внеурочной деятельности (занятия по данной предметной области будут проводиться с учетом планов 

внеурочной деятельности, рабочей программы воспитания, предусматривая возможность введения 

учебных курсов (модулей, факультативов, кружков) 

**выделены на увеличение часов, отводимых на изучение учебного предмета «Родной язык (чеченский)» 

*** выделены на увеличение часов, отводимых на изучение учебного предмета «Родная литература 

(Чеченская)» 

Учебные планы на конкретный учебный год будут включены в Приложение к 

данной ООП ООО.  
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Расчет соблюдения соотношения обязательной части ООП ООО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности – 70% и 30% 

соответственно от общего объема ООП ООО.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. В данной ООП ООО:  

(32+33+35+36)*35+36*34=5983– количество учебных занятий в учебном плане за 5 

лет, из них обязательная часть – (29+30+32+33)*35+33*34=5462 часов.  

Дополнительно к этим часам в каждой и параллелей предлагается выбор занятий 

внеурочной деятельностью до 10 часов. Итого за 5 лет обучения – до 1750 часов.  

ИТОГО: общее число часов ООП: 5983 + 1750 = 7733 ч. – это 100%. обязательная часть 

ООП ООО составляет 5462:7733  – 70%, часть, формируемая участниками 

образовательной деятельности – 2271:7733 – 30%.  

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении 

календарного учебного графика  используется четвертная система организации 

учебного года. Календарный учебный график реализации ООП составляется  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2) школой самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательной деятельности.  

В МБОУ «СОШ№1с.п Верхний-Наур» определена 6-дневная учебная неделя. При этом 

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определѐнную 

санитарными требованиями максимальную учебную нагрузку.  

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 35 недель в 5-8 классах и 34 учебные недели в 9-х классах.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — в 5-8 классах – не менее 90 дней.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  

Календарные учебные графики на конкретный учебный год будут включены в 

Приложение к данной ООП ООО.  
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

Помимо учебного плана в школе составляется  план, регламентирующий занятия 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

т. д.).   

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности при необходимости может 

использоваться каникулярный период.    

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, осуществляется вне учебного 

плана.  

В таблице указано количество часов, отведенное на курсы по 5 направлениям, и 

не включает часы, отводимые на участие учащихся в акциях, беседах, экскурсиях, 

конкурсах, общешкольных мероприятиях и т.п., проводимые в рамках программы 

воспитания, и Планом воспитательной деятельности на год и др.  

         Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 

до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 
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В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11-м классе. По решению педагогического 

коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей 

Наименование  

внеурочной деятельности  

Направление  V  VI  VII  VIII  IX  Всего  

«Адаптивная физическая 

культура»  

Спортивнооздоровительное  2/1  2/1  2/1  2/1  2/1    

Национальный танец Общекультурное  2/1  2  2  2  2    

«Школа искусств»  Общекультурное  2  2  1        

 Традиции и обычаи  

чеченского народа (цикл 

бесед, мероприятий, 

праздников и т.д.) 

Духовно-нравственное    1  1  1      

Основы духовно 

нравственной культуры 

народов России 

Духовно-нравственное  1            

"Развитие познавательных 

способностей учащихся"  

Общеинтеллектуальное  1  1  1  1  1    

«Юный технолог»  Социальное  1  1  1  1      

«Проектная деятельность»  Социальное, 

общеинтеллектуальное  

1  1  1  1  2    

«Дети  Земли  –  дети  

Вселенной»/ 

«Экологическая 

грамотность»  

Социальное, 

общеинтеллектуальное  

1  1  1  1  1    

«Белая  ладья»  Общеинтеллектуальное  1  1  1  1      

«Компьютерная графика»  Общеинтеллектуальное      1  1      

«Робототехника»  Общеинтеллектуальное  1  1          

Курс  «Мой 

выбор»/»Мир профессий»  

Социальное        1  1    

«Деловой английский»  Социальное          1    

ОБЖ  Социальное  1            

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)  - количество часов  

Выбор 

до 10 

часов  

Выбор 

до 10 

часов  

Выбор 

до 10 

часов  

Выбор 

до 10 

часов  

Выбор 

до 10 

часов  

Выбор 

до 50 

часов  
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План внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется в 

соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-

экономическим, технологическим, универсальным. 

Планы внеурочной деятельности на конкретный учебный год и последующий будут 

включены в Приложение к данной ООП ООО.  

 

                 3.1.3. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ №1 с.п.Верхний-Наур» 

            на 2022/23год для основного общего образования 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ №1 с.п.Верхний-Наур» 

составлен в развитие рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ №1с.п. Верхний-

Наур» 

» на уровень основного общего образования с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБОУ «СОШ №1с.п. Верхний-

Наур» в 2022/23 году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, 

которые отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с 

рабочей программой воспитания МБОУ «СОШ №1 с.п.  Верхний-Наур» 

 

Календарный план воспитательной работы является приложением к основной 

образовательной программе ООО и ежегодно формируется на начало учебного года. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в организации, осуществляющей образовательную деятельность и  

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений в основном общем образовании;  
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• предоставляет возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов  

социума.  
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Характеристика укомплектованности кадрами (работающих в основной школе) 

Педагогический коллектив школы, работающий на уровне ООО включает 17 человек. 

Из них:                                        

 А) по образованию (учителя+администрация)  

Всего учителей  Имеют высшее 

профессиональное 

образование  

Имеют среднее специальное 

образование  

17 82%  18%  

 

Школа на начало 2022-2023 уч.г. укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности на 100%  

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в 

школе программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из 

важнейших условий успешной реализации основной образовательной программы.  

    

б) по квалификационным категориям  (данные без учета педагогов, находящихся в 

декретном отпуске):  

Высшая  I   Соответствие 

занимаемой должности  

35% (6 чел.) 29%  (5 чел.) 35 % (6 чел.) 

 

Все педагоги, работающие по ФГОС ООО, прошли курсовую подготовку.   

Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:   

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;   

 принятие идеологии ФГОС ООО;   

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям 
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реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся;   

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.   

  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность  Должностные обязанности  Количеств 

о  

работнико 

в  школы  

(требуется 

/ имеется)  

Уровень квалификации работников школы  

Требования к уровню квалификации  Факт  

Директор 

школы  

обеспечивает системную 

образовательную  и 

административнохозяйственную 

 работу  

организации, осуществляющей 

образовательную  

1/1  высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет.   

соответствует  
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Заместител 

ь директора  

координирует  работу 

преподавателей,  

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации.  

Обеспечивает  

совершенствование методов 

 организации 

образовательной деятельности.  

Осуществляет контроль за 

 качеством 

образовательной деятельности.  

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и  

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  

+  

Учитель  осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся,  

способствует  

формированию общей культуры 

личности,  

социализации, осознанного 

 выбора  и  

освоения образовательных 

программ.  

17/17 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы.  

+  

Педагогорга

низато 

р  

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей,  

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений,  

разнообразную  

деятельность  

1/1  высшее профессиональное образование 

среднее профессиональное образование 

направлению подготовки «Образование 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы.  

или 

по и  

+  
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обучающихся  и взрослых.  

Социальны 

й педагог  

осуществляет  комплекс 

мероприятий  по воспитанию,  

образованию, развитию и 

социальной  защите личности 

в учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся.  

1/1  высшее профессиональное 

образование среднее 

профессиональное образование 

направлениям подготовки 

«Образование педагогика», 

«Социальная педагогика» 

предъявления требований к стажу 

работы.  

  

или 

по и 

без  

+  

Педагог-

психолог  

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

сохранение психического, 

соматического социального 

благополучия обучающихся.  
на  

и  

1/1  высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы.  

+  

Тьютор  организует процесс 

индивидуальной работы с 

обучающимися п 

1/0  высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической работы 

не  

менее 2 лет.  

-  

выявлению, формированию 

развитию познавательных 

интересов.  

и 

их  

Библиотека 

рь  

обеспечивает доступ 

обучающихся к  

1/1  высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

-  

Пройдены  

курсы  «по  
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информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании,  

профориентации  и  

социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся.  

«Библиотечноинформационная 

деятельность».  

  

программе 

«Инновационн 

ые технологии 

и 

 методи

ки  

библиотечного 

обслуживания

» по  теме 

 «  

Технологии 

работы 

библиотек 

образовательн 

ых 

учреждений в 

 условия

х  

модернизации 

образования»,  

2015  

Лаборант  следит  за  исправным  

состоянием лабораторного  

оборудования,  

осуществляет  его наладку. 

Подготавливает оборудование  к 

проведению экспериментов.  

3/3 среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет.  

  

+  

бухгалтер  выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учѐта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций.  

2/1 среднее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или специальная подготовка 

по установленной программе и стаж работы 

по учѐту и контролю не менее 3 лет.  

+  
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Качественный состав педагогических работников по состоянию  

на 2022/23 учебный год: 

 

 Количество  Процентов (%) 

Всего учителей в школе: 58 100 

Из них реализующих ООП 

ООО 

17 29 

Количество учителей 

реализующих ООП ООО, 

соответствующих 

требованиям профстандарта 

«Педагог» 

17 100 

Образовательный ценз 

Высшее образование  14 82 

Среднее профессиональное  3 18 

Квалификационная категория 

Высшая 6 35 

Первая  5 29 

Соответствие занимаемой 

должности  

6 35 

Возрастной состав педагогических работников 

моложе 25 лет  1 6 

от 25 до 35 лет  4 24 

от 35 до 55 лет  11 64 

старше 55 лет 1 6 

Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа 

менее 3 лет 1 6 

от 3 до 5 лет  1 6 

от 5 до 10 лет  3 18 

от 10 до 25 лет  3 18 

свыше 25 лет 9 52 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.  

  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы,  

реализующей образовательную программу основного общего образования 

Информация о педагогическом составе МБОУ «СОШ №1 с.п. Верхний-Наур» на 

уровне ООО представлена в Перспективном плане прохождения курсов повышения 

квалификации (Приложение) и  в перспективном плане аттестации педагогических 

работников (Приложение)  

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 еѐ 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.  

Одним из условий готовности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к введению ФГОС основного общего образования 

является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС.  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
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Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования. 
В штате школы  имеется 1 педагог - психолог, имеющий специальное профессиональное 

образование, который организует психолого- педагогическое сопровождение образовательного 

процесса основного общего образования и 1 социальный педагог.  

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения МБОУ «СОШ№1с.п. 

Верхний-Наур» 

: 

 Обеспечение преемственности к уровню НОО с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

       Психолого- педагогическое сопровождение осуществляется на следующих уровнях: 

индивидуальное; групповое; на уровне класса; на уровне школы.  

 

Основные  формы психолого- 

педагогического сопровождения, 

реализуемые в школе: 

- психолого- педагогические консилиумы; 

-  консультирование; 

 -диагностика; 

 -профилактика; 

 -коррекционная работа; 

-развивающая работа; 

-просветительская работа с педагогами, 

учащимися, родителями.  

 

 

         Традиционно в начале и конце каждого  учебного года (октябрь, май) проводятся 

психолого- педагогические  мероприятия по адаптации учащихся 5 классов к обучению 

на уроне основного общего образования, где учителями начальной школы, учителями-

предметниками и классными руководителями изучаются, обсуждаются вопросы 

изменения в успеваемости, поведении учащихся. Проводится диагностика 
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психологической обстановки в классе, посещаются уроки в 5 классах в целях 

обеспечения преемственности. На основе полученных данных принимаются меры, 

направленные на достижение положительной динамики успеваемости, сохранение 

психического здоровья учащихся, развитие их способностей.  

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в гимназию и 

в конце каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  школы; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

        Просветительская работа с родителями проводится через родительские собрания, 

индивидуальные беседы.  

        Педагоги получают дополнительные знания через проведение индивидуальных 

консультаций, которые помогают им индивидуализировать и дифференцировать работу 

с подростками более эффективно. С этой целью организована работа проблемной 

группы «Формы и методы работы с учащимися с девиантным поведением» 

        Кроме традиционных обследований, диагностик, консультационной работы, 

психолого- педагогической службой школы  реализуется  психолого-медико- 

педагогическое сопровождение образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС 

ООО (Положение о деятельности ПМПк МБОУ «СОШ№1с.п. Верхний-Наур» 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании МБОУ «СОШ №1с.п. Верхний-Наур». 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 



211 

 

           Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, бюджетного  учреждения – 

на основании бюджетной сметы. 

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Чеченской Республики.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

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 образовательных программ образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, 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. 

              Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями в части расходов 

на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, Российской 

Федерации и Чеченской Республики. 

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 Чеченской Республики – местный 

бюджет); 

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

бюджетная  общеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет Чеченской Республики – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

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 Чеченской Республики, органов местного самоуправления.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ 

«СОШ№1с.п.Гвардейское» на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ№1с.п. Верхний-Наур» осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти Чеченской Республики, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда –  до 30 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 
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диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

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 и 

др.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ№1с.п.Верхний-Наур»:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 



214 

 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии. 

В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
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Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации 

средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материальнотехническая база МБОУ «СОШ№1с.п.Верхний-Наур» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №1 с.п. Гвардейское», реализующая 

основную образовательную программу основного общего образования, образовательная 

организация обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарем, учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, техническим 

творчеством; 

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

актовым залом; 

спортивными  залом,  спортивной  площадкой  оснащенной  игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 
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гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения: 

аппаратную часть, модульную систему, систему контроля и мониторинга 

качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Обеспечение образовательного процесса  оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и 

спорта 

№ Кабинет количест

во 

Лаборатории 

1 Кабинет физики 1 1 

2 Кабинет химии  1 1 

3 Кабинет биологии 1  

4 Кабинет ОБЖ 1  

5 Кабинет информатики 1  

6 Кабинет технологии 1  

7 Кабинет английского языка 1  

8 Мастерская 1  

 

1 Актовый зал 0 

2 Библиотека с рабочими зонами, медиатекой, читальным  залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда  

0 

3 Спортивный зал с необходимыми спортивным инвентарем (сетка 

волейбольная, баскетбольные кольца, снаряды, мячи, обручи и др.) 

1 

4 Столовая, а также помещение для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания 

1 

5 Медицинский кабинет (кабинет медсестры) 1 

6 Гардероб  0 

7 Санузлы  2 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении  

№  

п/п 

Адрес           

(местоп

о-       

ложение

)        

здания,         

строени

я,       

сооруже

ния,     

помеще

ния 

Назначение оснащенных 

зданий, строений,   

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-   

лабораторные,     

административные,   

подсобные, помещения  

для занятия физической 

культурой и спортом, для     

обеспечения обучающихся,      

воспитанников и    

работников питанием  

и медицинским     

обслуживанием, иное)  

с указанием площади  

(кв. м) 

Собственнос

ть 

или иное 

вещное 

право 

(оперативно

е 

управление,  

хозяйственн

ое 

ведение),   

аренда,    

субаренда,  

безвозмездн

ое 

пользование 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровы

й   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимо

сти 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

1 2 3 4 6 7 8 
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1. 366812 

Чеченск

ая 

Республ

ика, 

Надтере

чный 

район, с.  

Верхний

-Наур, 

ул.им.А-

Х.Кадыр

ова, 74 

 

Здание А 

 

 

 

Здание Б 

 

 

 

Здание В 

Оперативно

е 

управление 

1. Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание А 

2.  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание Б 

3. Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание А 

34Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на земельный 

участок   

Земельный 

участок: 

 

 

 

Учебный 

корпус: 

 

 

 

 Всего  

(кв.м):  

 кв.м.       X            X           X            X      

 

 

Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 
№  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания и 

питания 

Адрес       

(местополож

ение) 

помещений     

с указанием    

площади      

(кв. м) 

Собственность 

или иное     

вещное право 

(оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ -   

основание    

возникновения 

права (указываются  

реквизиты и   

сроки действия) 

Кадастров

ый  

(или      

условный)   

номер     

объекта    

недвижимо

сти 

Номер записи   

регистрации    

в Едином     

государственн

ом 

реестре права   

на недвижимое   

имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 6 7 8 

   1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

Медицинский  

кабинет 

 

366812, 

Чеченская 

Республика, 

Надтеречны

й район, с.  

Верхний-

Наур, ул. им. 

А-

Х.Кадырова, 

74 

Оперативное 

управление  

 1. Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

здание А 

 

    

 

 
 

2. Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

366812, 

Чеченская 

Республика, 

Надтеречны

й район, с.  

Верхний-

Наур, ул. им. 

А-

Х.Кадырова, 

74 

Оперативное 
управление 

1. Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

здание А 
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий,   

объектами физической культуры и спорта  

 
№   

п/п 

Уровень, ступень, вид  

образовательной     

программы (основная/  

дополнительная),    

направление 

подготовки,       

специальность, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование     

оборудованных    

учебных кабинетов,  

объектов для 

проведения    

практических     

занятий, объектов  

физической 

культуры и спорта с 

перечнем      

основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение)   

учебных кабинетов,     

объектов для 

проведения  

практических занятий,   

объектов физической    

культуры и спорта (с    

указанием номера      

помещения в 

соответствии  

с документами бюро     

технической        

инвентаризации) 

Собственност

ь   

или иное 

вещное  

право 

(оперативное   

управление,    

хозяйственное   

ведение), 

аренда,      

субаренда,    

безвозмездное   

пользование 

Документ -   

основание    

возникновения  

права      

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень, ступень, вид  

образовательной        

программы, 

направление 

подготовки,            

специальность,         

профессия              

 366812, 

Чеченская Республика, 

Надтеречный район, с.  

Верхний-Наур, ул. им. 

А-Х.Кадырова, 74 

Оперативное 
управление 

 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

  

 

  

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
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в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие МБОУ «СОШ№1 с.п. Верхний-

Наур» с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических  и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 
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исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

планы, дорожная карта; распорядительные документы учредителя; локальные акты 

образовательной организации; программа формирования ИКТкомпетентности 

работников МБОУ «СОШ№1 с.п. Верхний-Наур» (индивидуальные программы  для 

каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания,  результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 

(тетрадипрописи). 
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы, видео уроки. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности 

и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательной организации укомплектована печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 
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 учитывают особенности образовательной организации, 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 ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, 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 ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

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). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 
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Направление 

мероприятия  

Мероприятия  Сроки реализации  

1. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования  

 1. Наличие решения совета школы о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО   

  

 2022г. 

2.Реализация плана-графика введения ФГОС ООО   Внесение 

корректировки в план-график  

С 2022 г..  

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.)   

  

С 2022 г.  

 4. Внесение изменений в основную образовательную 

программу основного общего образования школы в 

соответствии с изменениями нормативно-правовой базы   

федерального, регионального уровней  

ежегодно при появлении 

изменений 

нормативноправовой 

базы  федерального, 

регионального уровней  

5. Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации с изменениями и дополнениями  

Август 2022, далее 

ежегодно при появлении 

изменений и дополнений  

6. Приведение должностных инструкций работников школы в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом   

С 2022 при изменении 

нормативно-правовой 

базы федерального, 

регионального уровней.  

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ООО   

Ежегодно, август  

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры школы с учетом требований к  

минимальной оснащенности образовательной деятельности  

По  мере необходимости  

9. Корректировка:   

– образовательных программ (индивидуальных и др.);  

– учебного плана;   

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;   

– календарного учебного графика;  – локальных актов.  

Август, ежегодно  

2. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС основного  

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов   

На 1 января нового 

календарного года  
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общего образования  2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования.  

На 1 сентября нового 

учебного года  

3. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования   

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС 

ООО  

На период реализации 

программы  

2. Реализация и совершенствование модели взаимодействия 

школы и организаций дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности   

На период реализации 

программы  

3. Реализация и совершенствование системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности   

На период реализации 

программы  

4. Привлечение совета школы к корректированию основной 

образовательной программы основного общего образования   

ежегодно при появлении 

необходимости 

изменений и дополнений  

4. Кадровое  

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации  

ФГОС  ООО   

ежегодно  

2. Корректировка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС ООО , в частности по 

вопросам методики преподавания родного языка и родной 

литературы  

Август, ежегодно  

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО   

Август, ежегодно  

5. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного  

общего образования   

  

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС   

В течение учебного года  

2. Широкое информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС   

В течение учебного года  

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ООО   

Ежегодно  

4. Размещение публичного отчета школы на сайте школы  Август, ежегодно  

6. Материально 

техническое  

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС ООО   

Ежегодно  

2. Контроль соответствия материально-технической базы 

школы требованиям ФГОС ООО  

Постоянно  
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обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования   

3. Контроль соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО   

Постоянно  

4. Контроль соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации   

Постоянно  

5. Контроль соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО   

Постоянно  

6. Контроль укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами   

Постоянно  

7. Обеспечение доступа школы к электронным образовательным   

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных   

Регулярно  

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет  

Регулярно  

 

 

3.2.8. Контроль состояния системы условий.  

  

Объект контроля  Ответственный  Методы сбора 

информации  

Сроки  

1. Основная образовательная 

программы основного общего 

образования: внесение изменений 

и (или) дополнений  

Директор, 

заместители 

директора по УР, 

рабочая группа  

Изучение 

документации, 

собеседование  

ежегодно: по 

мере 

необходимости 

внесение 

дополнений и 

изменений  

2. Ознакомление педагогов с 

внесенными в ООП ООО 

изменениями  

Заместители 

директора по УР  

Собеседование  По мере 

внесения 

изменений и 

дополнений  

3. Степень обеспеченности 

материальнотехническими 

ресурсами   

Директор, 

заместители 

директора по УР  

Изучение 

документации   

2-3 раза в год  
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4. Приведение нормативной базы 

школы в соответствие с 

требованиями ФГОС   

Директор, 

заместители 

директора по УВР  

Изучение 

документации   

ежегодно: по 

мере 

необходимости 

внесение 

дополнений и 

изменений  

5. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся  

заместители 

директора по УР, 

рабочая группа  

Собеседование, 

изучение 

документации  

Ежегодно  

6. Пополнение фонда учебников 

библиотеки в соответствии с 

ФГОС  

Директор, 

заместители 

директора по УР  

Изучение 

документации, 

собеседование   

Ежегодно  

7. Организация условий для 

внеурочной деятельности 

обучающихся основной школы  

Директор, 

заместители 

директора по УР  

Визуальное 

наблюдение, изучение 

документации  

ежегодно по 

мере 

необходимости  

8. Уровень метапредметных 

навыков обучающихся по итогам 

каждого учебного года  

заместители 

директора по УР  

Изучение 

документации, 

собеседование  

В конце 

каждого 

учебного года, 

в 5кл – в начале 

и в конце уч.г.  

9. Сформированность предметных 

навыков обучающихся   

заместители 

директора по УР  

Диагностический 

мониторинг  

По результатам 

каждой 

четверти, 

промежуточная 

аттестация, 

ежегодно  
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


