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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ ООШ 

п.Октябрьский разработана на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования и в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

основного общего образования.    

     Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  «Основная общеобразовательная 

школа п.Октябрьский» действует в соответствии с Уставом школы. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1078 от 25 мая 2012 г. действует 

бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации № 862 от 27 января 2016 г. действует до 

27 января 2028 г. 

  

    При разработке ООП ООО основополагающими являлись следующие нормативно-правовые и 

методические документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012 г.);  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. N 

241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. N 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
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для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312»;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2013-2014 учебный год»;  

• Постановление Главного Государственного санитарного  врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № ИК – 

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение «Методические 

рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;  

• Приказы Министерства образования Российской Федерации  «О перечнях учебников, 

учебно-методических и методических изданиях»;  

• Устав МКОУ ООШ п.  Октябрьский;  

• Программа развития МКОУ ООШ п.Октябрьский;  

• Локальные акты.  

Программа: 

1) обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МКОУ ООШ 

п.Октябрьский в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации; 

2) представляет собой систему взаимосвязанных подпрограмм, каждая из которых является 
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самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности Учреждения. 

Программа адресована участникам образовательных отношений МКОУ ООШ 

п.Октябрьский, к числу которых относятся: 

педагогический персонал; 

родители (законные представители) учащихся; 

учащиеся. 

Структура образовательной среды 

Основой структуры образовательной среды является 2-х уровневая модель обучения: 

I уровень - начальное общее образование; 

4-летний нормативный срок усвоения образовательных программ начального общего 

образования. 

II уровень- основное общее образование; 

5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего 

образования; 

В ОУ получают образовательную услугу 9 учащихся. 

На базе школы функционирует группа дошкольного образования. 

Особенности программы 

Особенности данной программы обусловлены региональной, муниципальной, школьной 

спецификой, особенностями подросткового возраста учащихся, индивидуальными особенностями 

классных коллективов. 

Гео-территориальная специфика:       Посёлок Октябрьский расположен в 650 км. от 

областного центра города Томска, 170 км. от районного центра села Александровское,  в 

живописном месте, на высоком берегу реки Обь. Со всех сторон посёлок  окружает  хвойный лес. 

Социальная специфика, обуславливающая местный образовательный заказ - сельская школа 

- это особая школа, ибо здесь учатся разные дети: мотивированные, а чаще - не очень, одаренные и 

имеющие трудности в обучении, с высокой нравственностью и с проблемами в воспитании. Школа 

же может компенсировать неблагоприятные условия жизни и воспитания школьников путем 

создания особой атмосферы, в которой каждому найдется место и дело, позволяющее 

удовлетворить потребности в познании и творчестве, общении и объединении, самопознании и 

самоутверждении. 

Основная общеобразовательная школа расположена на территории Октябрьского сельского 

поселения, население которого составляет около 200 человек. 

    Школа в деревне существует с 1966 года. Открытие школы было связано с освоением лесных 

ресурсов, сначала была открыта начальная школа, которая размещалась в жилом доме, состоящем 

из трех комнат. Первым директором этой школы был Вохман Н.А.. В то время обучалось 12 

человек. С ростом жителей села возникла потребность в строительстве восьмилетней школы. За два 

года строительные отряды студентов из г. Томск построили в лесу, где собирали ягоды, школу. 

Постепенно были построены дополнительные кабинеты, теплый переход в столовую, спортзал, 

мастерскую. При школе работал интернат, где жили дети из Старо-Прохоркино, расположенного на 

противоположном берегу реки Обь, жители которого занимались животноводством и рыбной 

ловлей. Дети жили неделю, выезжая домой на воскресенье, на полном государственном 

обеспечении. Воспитателями были Мумбер Л.С., Пуговкина Н.С.. За время существования школы 

директорами ее были Волошенюк Т.С., которая впоследствии была зав. РОНО, Костылева Н.А., 

Глумова Г.Ф., Лех В.К., Татаркина Н.И., Дергоусова С.И.. В нашей школе начинали приобретать 

педагогический опыт учителя: Пыкина Э.А., Волкова П.Д., Прудникова Н.К., Филонова Н.Г., Ганзя 

А.В., Мартыненко В.И. Многие студенты педучилища, пединститута и университета проходили 

практику в нашей школе. 



6 

 

 В посёлке имеются новое здание центра отдыха Досуг, библиотека, почта, фельдшерско-

акушерский пункт. Детский сад был закрыт в 1998 году. 

            Уровень обеспечения семей невысок. В настоящее время социальная ситуация в  посёлке 

характеризуется как низкая. В посёлке большое  количество безработных и неработающих, 

пенсионеров; растет бедность и нищета, отмечается высокий уровень неудовлетворенности 

населения условиями жизни. 

           Здание школы одноэтажное, деревянное. Общая площадь здания 609,8 м
2
. До 2013 года в 

школьном спортивном зале проводились все спортивные мероприятия посёлка, являлся центром 

досуга работников временно пребывающих на территории Октябрьского сельского поселения. 

Летом 2013 в связи с попаданием молнии и возгоранием были уничтожены пожаром спортивный 

зал, столовая, помещение для приготовления пищи и частично переход в столовую. Под столовую и 

кухню были приспособлены иныё помещения на 28 мест. Занятия физкультуры проводятся в 

рекреации, при комфортных температурных условиях занятия проводятся на улице. 

           Школьная котельная отапливает здания школы и гаража Октябрьского сельского поселения, 

имеется холодное водоснабжение, люминесцентное освещение, в классных  комнатах много 

естественного света, поступающего из больших окон. 6 учебных кабинетов, компьютерный класс, 

библиотека, спортивная площадка, площадка для игр на свежем воздухе, учебная мастерская, 

оборудованная столярными верстаками, имеются деревообрабатывающие,  сверлильные станки, 

учебное оборудование.  

          Учебно-воспитательный процесс осуществляется в режиме пятидневной рабочей недели.   

          Выпускники нашей школы продолжают обучение в других учебных заведениях 

с.Александровское, с.Каргасок, г. Томск, г.Стрежевой, г.Нижневартовск 

Основная цель, которую мы ставим - создание условий для удовлетворения потребностей всех 

субъектов образовательного процессов во всестороннем качественном образовании, для успешного 

внедрения новых образовательных стандартов; содействие индивидуальному развитию учащихся в 

едином образовательном пространстве: учебно-воспитательная деятельность и дополнительное 

образование учащихся. 

 

I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

 

        Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  (далее  ООП ООО) 

МКОУ ООШ п.Октябрьский (далее Школа) разработана на основе Федерального Закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и в соответствии с требованиями 

к структуре ООП ООО федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — Стандарт) с учётом типа и вида данного образовательного 

учреждения, а также с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений и в соответствии с принципом преемственности по отношению к 

основной образовательной программе начального общего образования. 

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

          ООП ООО рассмотрена и принята педагогическим советом Школы и утверждена директором  

Школы. 
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По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в ООП ООО могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

          Для реализации ООП ООО определяется нормативный срок 5 лет. 

  

   Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования: 

 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

     Основные задачи: 

     Обеспечить: 

 соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основного общего 

образования; 

 преемственность начального общего, основного общего образования; 

 доступность получения качественного основного общего образования для всех  

обучающихся через достижение планируемых результатов обучения; 

 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие с социальными партнёрами; 

 своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых   

детей, их профессиональных склонностей через систему дополнительного образования, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальных практик и проб; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся  и   их   участие  в     интеллектуальных  и   творческих 

соревнованиях; 

 тесное партнёрство обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии комфортной образовательной 

среды, школьного уклада; 

 участие обучающихся в процессе познания и преобразования окружающей социальной 

среды для приобретения реального социального опыта; 

 сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

Программа адресована: 

 

1) обучающимся и родителям (законным представителям) 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей (законных представителей), обучающихся и возможностей для 

взаимодействия. 

учителям 
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 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательной деятельности, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности. 

      Содержание ООП ООО формируется с учётом: 

 государственного заказа: 

 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой 

личности. 

социального заказа: 

 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно  

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей (законных представителей): 

 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей детей; 

 сохранение здоровья. 

 

ООП ООО МКОУ ООШ п.Октябрьский разработана с учётом особенностей и традиций 

Школы, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

            В основе реализации ООП ООО лежат социокультурный и системно-деятельностный 

подходы, которые предполагают: 

 отношение к ребёнку как ценности; 

 отношение к педагогу как посреднику между ребёнком и культурой, способному оказать 

поддержку в индивидуальном самоопределении в мире культурных ценностей; 

 отношение к образованию как к культурному процессу, целью  которого является: 



1) становление «личностного образа человека и его индивидуально-творческое развитие как 

субъекта жизни, культуры, социума»;  

2) становление «базовой культуры» как «культуры жизненного (личностного и профессионального) 

самоопределения обучающихся»;  
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3) культурная идентификация – «установление подобия между собой и своим народом, 

переживание чувства принадлежности к национальной культуре, принятие ценностей культуры 

в качестве своих, проживание собственной жизни в формах культурного бытия народа в 

соответствии с такими образцами русской народной жизни, как духовность, патриотическое 

самосознание, бытовая обрядность »;  

4) отношение к школе как к «системе культурологического типа, открытой в культуру 

современного мира, где образование генерирует способность человека к его воспроизводству в 

формах культурных практик»;  

5) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур;  

6) формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования,  

7) конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного познавательного 

развития обучающихся;  

8) ориентация на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  

9) признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

10) учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

11) разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Преемственность ООП НОО и ООП ООО 

 

ООП ООО, с одной стороны, обеспечивает преемственность с ООП НОО, с другой стороны, 

предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 

В связи с этим ООП ООО, прежде всего, опирается на базовые достижения младшего 

школьного возраста, а именно: 

 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах решать 

как учебные, так и внеучебные задачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых 

учителем заданий и к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и 

результатов выполнения задания; 

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 
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совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и 

осваивать недостающие умения. 

Кроме этого  ООП ООО разработана в соответствии с возрастными возможностями  

подросткового возраста, которые включают в себя: 

 возникновение нового отношения к учению: стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении, желание ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в 

своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 

взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности самим подростком; 

 обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для 

уважаемых подростком людей, для общества; 

 становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в 

решении практических, социально значимых задач; 

 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых; 

 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные и 

временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появление 

стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 

появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои 

негативные варианты; 

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром социальных      

отношений; 

 появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно строить своё действие в мире, основываясь не только на видении собственного 

действия безотносительно к возможности его реализации, но с учётом «отношения мира» к 

своему действию, осознание себя как некое целое. 

 

      ООП ООО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11-15 лет, связанных: 

 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к единству 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

 которых осуществляется в форме учебного исследования. Формирование 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) проектирования 
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собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов; 

 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 практико-ориентированной и лекционно-лабораторной, исследовательской. 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

  

1.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной 

деятельностью 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. 

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. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

1.2.2.Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 
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2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», включают круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

учащимися. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

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

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

   В блоке «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 этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

учащиеся. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения - предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень 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 подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

1.2.3.Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

   В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

1) Основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
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ценностный и поведенческий компоненты). 

2) Основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание). 

3) Готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной 

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 или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред- 

профессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного 

процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; 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 про-

фессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

4) Нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

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

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

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

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

5) Сформированности ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

6) Сформированности целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

7) Осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
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полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, готовности к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

8) Освоенности социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участию в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9) Основ здорового и безопасного образа жизни; интериоризации правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

10) Потребности в общении с художественными произведениями, сформированности 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности. 

11) Основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий, таких, как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. На всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Учащиеся 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 
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самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне 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 свертывание 

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. 

В результате изучения всех без исключения предметов основного общего образования получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность учащихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний. 

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 деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся 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 
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между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

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

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных 

технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Учащийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
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изменяющейся ситуацией. 

Учащийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки са-

мостоятельно. 

4. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Учащийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Основ самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

Учащийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
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психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

1. Умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Учащийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и о частных явлений к общим 

закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 
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• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловому чтению. 

Учащийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формированию и развитию экологического мышления, умению применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

5. Развитию мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Учащийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

1. Умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Учащийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формированию и развитию компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Учащийся сможет: 
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• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

     1.2.5.Предметные результаты 

 

      На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения учебных программ по всем предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

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

«Математика», «Геометрия», «Информатика»,  «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также результаты освоения междисциплинарных учебных программ: 

«Развитие универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Программа работы с одаренными детьми».  

    Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ  описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые предъявляются в 

ходе изучения каждого раздела. 

    Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного 

общего образования приводятся в рабочих предметных программах учебных дисциплин.              

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования:  

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 
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состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного учреждения 

и системы образования разного уровня. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)  

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 
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фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

 «хорошо», «отлично»  –  оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы основного 

общего образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

        Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации; 

3. Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и школы в частности. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 

программ поддержки образовательного процесса, иных программ.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
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безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку 

в области возрастной психологии. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы фиксации 

личностных достижений детей. В настоящее время в школе разработано положение о портфолио 

(портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится к разряду «аутентичных» 

индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к реальному 

оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на самооценивание. 

Основной смысл – «показать все, на что ты способен».  

В портфолио фиксируется  

 уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым 

занимается учащийся;  

 особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных 

способностей;  

 некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка);  

 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.   

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для себя, 

своих родных, друзей и окружающих людей.  

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть 

«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание его 

индивидуального прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми 

компетенциями.  

 Таким образом, пртфолио не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную 

мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
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обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»):  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен, прежде всего 

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть 

(после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения портфеля 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо»,  

«отлично», «превосходно». 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер; 

 психологические тесты и диагностики; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»). 

 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  

 

       Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

2. способность к сотрудничеству и коммуникации; 

3. способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально, по сути ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 
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оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку) и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных учеником, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности обучающегося. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие 

с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 

и др. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

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;  
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г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовая диагностика; 

 текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

 текущее выполнение 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; 

 защита итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, 

должны включать требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна 

быть утверждена на научно-методическом совете гимназии, план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем 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, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
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произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 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; 

3) 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. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии школы или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 
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возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 

из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

  

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся 

и другие формы накопительной системы оценки). 

 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Таким 

образом, при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 

– систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 

неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Устанавливаются пять уровней достижений: 

1. 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 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

3. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

4. пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

5. низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
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Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая диагностика; 

 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся 

и другие формы накопительной системы оценки). 

 

1.3.5.Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений – 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя 

или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в «Портфолио». 

Основными целями такого включения служат: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 
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олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося,  не допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Система промежуточной аттестации. 

     Промежуточная аттестация - любой вид аттестации кроме итоговой, проводимой в выпускных 

классах основной  школы. 

     Целями промежуточной аттестации являются:  

- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного плана, 

соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта во всех 

классах; 

- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных 

предметов. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает: 

- текущую аттестацию - поурочное и тематическое оценивание результатов учебной 

деятельности обучающихся; 

- аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей, полугодий на основе результатов 

текущей аттестации; 

- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание результатов учебной 

деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации, аттестации по итогам учебных 

четвертей, полугодий и  по результатам проведения в 4-8-х и классах годовых контрольных работ, 

контрольных срезов, собеседований, тестирований, сочинений (изложений), зачетов по отдельным 

предметам.  

 

Текущая аттестация обучающихся 
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Текущая  аттестация включает в себя поурочный и тематический контроль и оценивание 

результатов учебной деятельности обучающихся в виде отметки по 5 балльной системе. Текущей 

аттестации подлежат обучающиеся всех классов МКОУ ООШ п.Октябрьский.  Формы текущей 

аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий и других обстоятельств.  

Периодичность и формы текущей аттестации, выбранные учителем, утверждаются директором 

школы по согласованию с руководителем  предметного методического объединения  одновременно 

с утверждением рабочей программы учителя по предмету и представляются в виде графика 

проведения контрольных работ. 

     Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими уровни овладения знаниями, практическими умениями и навыками, выставляет 

отметку в классный/ электронный журнал и дневник обучающегося. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  по итогам учебных четвертей.    

       Промежуточная аттестация обучающихся производится по окончании аттестационного периода 

по результатам текущей аттестации.  Для  обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования устанавливаются   аттестационные периоды по четвертям. 

Аттестационные периоды определяются годовым календарным графиком, утверждаемым в начале 

учебного года. 

         В 3-9-х выставляются отметки по 5 балльной системе за  четверть. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья, находящиеся на индивидуальном обучении, аттестуются только по 

предметам, включённым в их индивидуальный учебный план, утвержденный приказом директора. 

Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших 2/3 учебного времени, решается в 

индивидуальном порядке директором по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных 

работ и устных ответов, обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений и навыков. 

  С целью улучшения отметки за четверть допускается предварительное выставление учителем 

отметки по каждому предмету учебного плана за 2 недели до окончания аттестационного периода. 

Предварительная аттестация в классном журнале не фиксируется. 

 Отметка обучающегося за четверть выставляется учителем с учетом результатов контрольных, 

лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года 

          В 4-9 классах выставляются годовые отметки. Аттестация обучающихся по итогам учебного 

года производится с учетом текущей аттестации, аттестации по итогам учебных четвертей и  по 

результатам проведения итоговых контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, 

собеседований тестирований, сочинений (изложений), зачетов по отдельным предметам.  

Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются по 5 балльной системе за 3-

5 дней до окончания учебных занятий на основании фактического уровня знаний,  умений и 

навыков школьников 

      К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все обучающиеся 

переводных классов. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года включает в 

себя проведение переводных контрольных работ, в том числе: 

а) диктант или итоговую контрольную работу по русскому языку ; 

б) итоговую контрольную работу по математике; 

в) тестирование и сдачу нормативов по физической подготовке; 
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      Ежегодная промежуточная  аттестация обучающихся переводных классов может также 

проводиться в форме контрольных срезов, собеседования, тестирования, сочинений (изложений), 

зачетов  по отдельным предметам. Cодержание итоговых контрольно-диагностических работ, 

контрольных срезов, тем для собеседования, тестирования, сочинений (изложений), зачетов должно 

соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, учебных 

программ и рабочих программ учителя по учебным предметам. 

Решение  о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается Педагогическим 

советом, который определяет формы, порядок и сроки проведения такой аттестации, в срок не 

позднее 30 ноября. Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом директора. 

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с выставленной 

итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для  пересмотра на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по школе создаётся 

комиссия из трёх человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

 Промежуточной аттестация по итогам учебного года в переводных классах проводится в срок  с 

10 по 25 мая. При составлении расписания необходимо учитывать, что в день проводится не более 

одного контрольного среза (контрольной работы, тестирования, зачета и т.д.). Повторная аттестация 

по учебному предмету при получении неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося по 

уважительной причине проводится через неделю. 

 По итогам проведения аттестации обучающихся переводных классов аттестационные комиссии 

сдают анализ соответствия знаний обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов по утвержденной схеме или вопросам, представленным 

администрацией гимназии. 

 Отметки, полученные обучающимися в ходе аттестации, записываются в классных журналах и 

учитываются при принятии решения Педагогического совета о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

 

Перевод обучающихся в следующий класс 

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся на ступени основного образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, а школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

 Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам 

или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

 Сведения об итогах аттестации обучающегося переводного класса и решение Педагогического 

совета о его переводе в следующий класс классные руководители обязаны довести до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных 

результатов учебного года ознакомление с решением Педагогического совета об условном переводе 

обучающегося или оставлении на повторный год обучения производится в письменном виде под 
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подпись родителей (законных представителей) с указанием даты ознакомления. Уведомление 

хранится в личном деле обучающегося. 

 Освоение общеобразовательных программ основного общего  образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией в форме основного государственного экзамена 

или государственного выпускного экзамена.   

Выпускникам школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный печатью школы.  

 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом оценивании 

учитывается сформированность умений выполнения индивидуальных проектов. Итоговая оценка 

формируется из двух составляющих:  

 результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — портфеля 

достижений, «Портфолио»), 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений 

учащегося, а вторая – фиксирует не только знания, умения, навыки, но и уровень освоения 

основной образовательной программы, в том числе основных способов действий, способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Основные процедуры оценки: 

 результаты, выносимые на итоговую оценку; 

 составляющие итоговой оценки; 

 интерпретация результатов итоговой оценки. 
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Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. 

Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту индивидуального 

проекта, оценок за работы, выносимые на ОГЭ характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования – аттестата об 

основном общем образовании. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

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

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

 

2. Содержательный раздел 

2 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

 

 

Предназначение программы  
Программа развития универсальных учебных действий в основной школе (далее – Программа) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, дополняет содержание 

программы воспитания в Школе и служит основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 

Программа развития УУД определяет: 

 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 
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усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания учебной и внеучебной 

деятельности школьников по развитию УУД;  

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные области, 

учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов;  

 основные направления деятельности по развитию УУД, описание технологии 

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

обучающихся;  

 условия развития УУД.   
Цели и задачи  

Цель – дальнейшее развитие способности к самоопределению, самосовершенствованию и 
саморазвитию.  

Задачи:  
 реализовать системно-деятельностный подход, положенный в основу ФГОС; 
 организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс технологий 

системно-деятельностного подхода; 
 организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий обучающихся; 
 определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного общего 

образования; 
 определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 
 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования, определяемых в 

качестве метапредметных, предметных и личностных результатов; 
 определить систему типовых заданий для оценки сформированности и развития личностных 

результатов и универсальных учебных действий. 



 
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 
учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

  
Технологические основы программы   

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 
соответствии с ним - именно активность обучающегося признаётся основой достижения 
развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в школе организуется работа по 
переходу от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.   

Развитие УУД в основной школе организуется с использованием:  
 оперативной консультационной помощи учащимся с целью развития культуры учебной 
деятельности в школе; 
 организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной обработки 
результатов опытно-экспериментальной деятельности школьников под руководством учителей; 
 организации грамотного общения школьников между собой и школьников с педагогами, 
родителями (законными представителями) и взрослыми; 
 средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 
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 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей деятельности. 
Развитие УУД происходит не только в форме занятий по отдельным учебным предметам, но и 

в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(факультативов, кружков,  секций). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место отводится учебным 
ситуациям, которые специализированы для развития определённых УУД, которые могут быть 
построены не только на предметном содержании, но и надпредметном. Основными видами учебных 
ситуаций, используемых в основной школе,  являются: 
 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения; 
 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 
решения); 
 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 
следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 
 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 
как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются следующие типы задач: На 
развитие личностных универсальных учебных действий:  

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 
 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 
На развитие коммуникативных универсальных учебных действий:  

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры; 

 групповые игры. 
На развитие познавательных универсальных учебных действий:  

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сравнение, оценивание;  

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
 задачи на смысловое чтение. 

На развитие регулятивных универсальных учебных действий:  
 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 
 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию.  
Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, предусматривающую 
постановку практически значимых целей и задач учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, анализ актуальности исследования; выбор средств и методов, совместное 
планирование деятельности учителем и обучающимися, проведение проектных работ или 
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде. 
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в нашей 
школе представлена по следующим основаниям: 
 

 по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный);  

 по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 по количеству участников: индивидуальный, парный, групповой (до 5 человек), 
коллективный (класс и более), муниципальный, региональный, всероссийский; 

 по длительности (продолжительности) проекта. 
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, которыми должен овладеть школьник.  

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 
совместной деятельности партнёров, предусматривается, что педагоги школы:  

 организуют в группе отношения взаимопонимания; 

 проводят эффективные групповые обсуждения; 


 обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений; 

 оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют проявления 
инициативы детей для достижения этих целей.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с обучающимися 
проводится работа по формированию у них следующих учебных действий:  

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 


 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 
 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы учебно-

исследовательской деятельности.   
На урочных занятиях:  
 

 урок-исследование, урок - творческий отчёт, урок - защита исследовательских проектов, 
урок-экспертиза, урок открытых мыслей и другое; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера. 

На внеурочных занятиях:  
  исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции - походы, экскурсии с чётко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 
 работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, интеллектуальных игр, 
публичных защит, конференций; 


 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД.  

Условия и средства развития универсальных учебных действий 
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Среди условий и средств развития УУД используются:  
 учебное сотрудничество; 

 совместная деятельность; 

 разновозрастное сотрудничество; 
 проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества; 

 дискуссия; 

 психологические тренинги; 

 общий прием доказательства; 


 рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками внешнего 
и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме; 

 педагогическое общение.  
Мониторинг успешности программы  
Учитывая, что согласно требованиям ФГОС к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 
индивидуальные личностные характеристики, в том числе духовность, нравственность, патриотизм, 
толерантность, гуманизм и др., то система отслеживания этих и других личностных результатов 
учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 
исследований. 
 

Для отслеживания сформированности и развития личностных и метапредметных УУД 
используются чаще всего различные методики (стандартизированные тесты, анкеты, опросники, 
проективные методики). В случае разработки и предоставления типовых заданий, проверяющих 
конкретные универсальные учебные действия, они могут стать основным инструментом оценки 
сформированности и развития УУД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 

В средних 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 отличительным инструментом 

научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен 

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

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных 

связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
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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, даёт 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 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание имеет 

свою специфику. Так на этапе 5-6-х классов в содержании  деятельности учащихся выделяются 

следующие важные особенности: 

 учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут быть 

реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при этом для 

их изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия 

(деление чисел и закономерности при делении, создание красок из растений, изучение 

зависимостей между условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти 

способ оценить, понять результат преобразований; 

 у учащихся  5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения новых 

для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных  

результатов после преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

 замысливание  подростка в начале подросткового  периода, который совпадает по 

времени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. «Младший 

подросток задумал, пережил задуманное и как бы уже сделал» (К.Н. Поливанова). 

Необходимо создание условий в деятельности младших подростков «для 

апробирования цели действием», для «испытания» замысла. 

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями деятельности  учащихся 

5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий учащихся 5-6-х 

классов. На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной образовательной 

траектории младших подростков, который называется «пробно-поисковым», когда происходит 

принятие решения о действии для достижения определенной цели, осуществляются 

самостоятельные пробы изучения свойств мысленно заданных объектов через поиск и реализацию 

действий, им соответствующих, пробы обоснования данных свойств. 
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На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 

смыслообразования и  образовательный  процесс должен оказаться созвучен новой доминанте 

– личной инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих целей являются три 

сопряженных момента: 

 сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной деятельности в 

рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

 организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) 

на новом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

 организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в 

широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

 освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 

освоенные  средства/способы действия к различным контекстам; 

 завершение  формирования «учебной деятельности» как  обобщенного и внутренне 

мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

 формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, планирование, 

рефлексия) как  обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от 

исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как 

разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей 

(квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно содержания  учебного 

предмета. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной 

в Стандарте, приведено в рабочих программах по учебным предметам. В программах опубликовано 

измененное содержание образования по предмету, впервые даются формы учебной деятельности 

школьников по каждому разделу курса. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Родная литература» разрабатывается и 
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утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Авторы 

рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, расширения объема 

(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, составленные 

на основе примерной программы, могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и 

разной специализации. 

Рабочие программы по учебным предметам, используемые в школе, приводятся в разделе 

«УМК» данной ООП ООО. 

Каждый  учебный предмет пытается по-своему решить возрастные задачи подростковой 

школы. 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного 

общего образования 

       Основное содержание учебных предметов представлено в рабочих программах по каждому 

предмету. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа воспитания соответствует ФГОС общего образования и направлена на 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы является 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

        Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

   К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

        Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Основная общеобразовательная 

школа   п. Октябрьский» основана в 1968 году. Численность обучающихся на 1 сентября 2021 года 
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составляет 10 человек, численность педагогического коллектива – 5 человек. Обучение ведётся с 1 

по 9 класс по трём уровням образования: дошкольное образование (подготовка детей к школе), 

начальное общее образование, основное общее образование.  Воспитательная работа в школе 

осуществляется на основании нормативно-правовых документов: Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжения правительства 

РФ «Об утверждении стратегии развития и воспитания в РФ в период до 2025 года», федеральными 

государственными образовательными стандартами: начального, основного, среднего общего 

образования. А так же Устава образовательной организации, отражающего особенности 

воспитательной деятельности; документов (федеральных, региональных, муниципальных) по 

организации воспитательного процесса в школе; должностных инструкций, планов работы 

педагогов, организующих воспитательный процесс, целевых программ воспитания. 

        Воспитательный процесс строится с учётом особенностей организации жизни сельского 

социума в целом: особенности социально-культурного пространства села, приближённость к 

природе, малочисленность сельской школы. 

         Воспитательная работа осуществляется через организацию общешкольных традиционных 

мероприятий, работу кружков; организацию предметных и тематических недель, еженедельных 

линеек и дежурств по школе, трудовую деятельность, проведение спортивных соревнований. 

       В процессе воспитания МКОУ ООШ п.Октябрьский  сотрудничает с Домом культуры, центром 

«Досуг», поселковой библиотекой  и администрацией п.Октябрьский. Принимаем  дистанционное 

участие в проектах, олимпиадах и  конкурсах всероссийского, регионального и районного 

масштаба.  

      Большая часть планируемых мероприятий проводится в тесном сотрудничестве педагогического 

коллектива с органами ученического самоуправления. В школе сформирован календарь 

традиционных творческих дел, основанных на принципах, идеалах и взглядах воспитательной 

работы образовательной организации. Такая структура организации воспитательной работы 

позволяет охватить всех обучающихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует 

всестороннему развитию личности каждого ребёнка. 

     Большая часть мероприятий проводится в тесном сотрудничестве с родительской 

общественностью. Педагогический коллектив организует психолого-педагогическое просвещение 

родителей: тематические собрания, родительские лектории, индивидуальные консультации, 

выставки и обзоры литературы для родителей, беседы, круглые столы и т.д. 

     Большинство родителей принимают активное участие в проведении мероприятий: участвуют 

сами, помогают в организационных вопросах. 

    Процесс воспитания в МКОУ ООШ п.Октябрьский  строится на основе принципов 

самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с 

процессом воспитания школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и 

обучающихся, как: 

  – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

  – ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой,  невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

  – реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 
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  – организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

  – системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

    Основными традициями воспитания в МКОУ ООШ п.Октябрьский  являются следующие:  

   – стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

  – важной чертой каждого ключевого мероприятия и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

  – в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  – в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

   – педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

   – ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

    Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

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

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

   - в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

   - в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

   - в  приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

    Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

обучающихся,  позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

    1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является,  создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 
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    Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

   – быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); 

   – уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

   – быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

  – знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

  – беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

  – проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

  – стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

  – быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

  – соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

  – уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

  – стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

  – быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

    Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

    2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, 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; 
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  – к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

  – к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

  – к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

  – к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

  – к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

    Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

    Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

     Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной 

цели,  позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

    Достижению поставленной цели воспитания обучающихся  будет способствовать решение 

следующих основных 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 обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

  – вовлекать обучающихся в кружки, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

  – использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

  – инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 
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  – организовывать для обучающихся экскурсии,  походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

  – организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

  – развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

  – организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

    Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

    Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Модуль 3.1. «Классное руководство» 

 

    Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

    Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования 

в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

      Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
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поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

      Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

       Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительского комитета школы, участвующего в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса  праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.2. «Школьный урок» 

 

     Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
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общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

     Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность,  осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  

         Цели внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

       Основные задачи внеурочной деятельности:  

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом;  

- выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в разностороннюю 

внеурочную деятельность;  

- создание условий для реализации универсальных учебных действий;  
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- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-  развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни;  

- организация информационной поддержки обучающихся;  

- усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы время.  

     

     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях  детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

       Направления внеурочной деятельности:  

1. Общеинтеллектуальное (научно-познавательное): базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей 

ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения  

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес 

учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное 

представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование 

отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать знания и 

умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в познании.  

2. Спортивно-оздоровительное: заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий формируется 

культура здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются 

потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

3. Общекультурное (художественно-эстетическое):  способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу 

ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную и 

общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию. 
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4.  Духовно-нравственное, патриотическое: обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению положены 

ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества, 

формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской 

идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской 

ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, концерты, защита проектов.  

5. Социальное, общественно-полезная деятельность: в основу положена проблема формирования 

сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к 

окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних 

лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и  

правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, 

целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без 

усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе 

развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания 

им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 

Критерием оценки выполнения программ социального направления является не просто ее продукт 

(он может быть минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему 

делу.  

 

Модуль 3.4. «Самоуправление» 

 

    Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

    Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а 

на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

    Ученическое самоуправление в МКОУ ООШ п.Октябрьский осуществляется следующим 

образом. 

    На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

        На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 1 по 9 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутри классных 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 3.5. «Профориентация» 

   

   Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

    Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

   Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

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

вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

   Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

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

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 виртуальное посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами 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 («Проектория»); 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования. 

    Модуль 3.6.  «Работа с родителями» 

 

   Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

   Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МКОУ ООШ 

п.Октябрьский осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

             На школьном уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

На уровне класса: 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Модуль 3.7. «Ключевые общешкольные дела» 

 

      Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. 

    Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся 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 обучающихся. 

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

       Вне образовательной организации: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

 Патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы, шествие жителей п.Октябрьский с портретами ветеранов 
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Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 Торжественный митинг «День Победы!», 

 Субботник по уборке памятников и мемориала на территории п.Октябрьский и др.; 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 Осенняя ярмарка; 

 Масленица; 

 Праздничные концерты: День матери, День защитника Отечества, Международный 

женский день, 9 мая – День победы, 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям; 

 Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей», 

 Всероссийская акция «День тотального чтения, 

 Всероссийская акция «Читай и смотри!» и др. 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы;  

 Единый День профилактики правонарушений в школе. 

На уровне образовательной организации: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами,  и в которых участвуют все классы школы; 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися), 

 День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

следят за порядком в школе и т.п.), 

 Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, астрономии, обществознания и географии; начальных классов); 

 «Моя родословная» (представление и защита проектов на тему родословной семьи); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 «Посвящение в первоклассники»; 

 «Посвящение в пятиклассники»; 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
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 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, 

с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль 3.8. «Наставничество» 

     Форма наставничества – это способ реализации Программы наставничества через организацию 

работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в определенной ролевой 

ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией. В данной программе воспитания 

среди всех форм наставничества, могут быть выделены:  

 «учитель – ученик»;  

 «ученик – ученик»;  

    Целью модуля  является максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации, создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся.  

    Основные задачи:  

 улучшение показателей школы в образовательной, социокультурной, спортивной и других 

сферах;  

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире;  

 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории. 

 

Портрет участников 

Наставник. Опытный педагог, мастер своего дела, имеющий успешный опыт в достижении 

жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и компетентный поделиться 

опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов 

самосовершенствования и самореализации наставляемого. Обладает лидерскими, 

организационными и коммуникативными навыками, создает комфортные условия для решения 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем. Наставник способен стать для 

наставляемого человеком, который окажет комплексную поддержку на пути социализации, 

взросления, поиска индивидуальных жизненных целей и способов их достижения, в раскрытии 
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потенциала и возможностей саморазвития и профориентации. В качестве наставника могут 

выступать педагоги: классный руководитель, учитель-предметник, методист, социальный педагог, 

психолог. 

Наставляемый:  

Вариант 1. Неуспевающий ученик. Демонстрирует низкую мотивацию к учебе и саморазвитию, 

неудовлетворительную успеваемость, имеет проблемы с поведением, испытывает трудности с 

адаптацией в школьном коллективе. 

Вариант 2. Пассивный ученик. Социально или ценностно дезориентированный обучающийся, 

демонстрирующий отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной 

траектории и будущей профессиональной реализации, не принимающий участия в жизни школы, 

отстраненный от коллектива, не имеющий активной гражданской позиции, испытывающий кризис 

самоидентификации, разрушение или низкий уровень сформированности ценностных и жизненных 

позиций и ориентиров. Ученик, имеющий проблемы при адаптации в новом учебном коллективе, 

психологические, организационные и социальные 

Вариант 3. Одаренный ученик. Обучающийся, демонстрирующий высокие образовательные 

результаты, победитель школьных и региональных олимпиад и соревнований, обладающий 

лидерскими и организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, лидер класса, 

принимающий активное участие в жизни школы (конкурсы, театральные постановки, общественная 

деятельность, внеурочная деятельность), которому сложно раскрыть свой потенциал в рамках 

стандартной образовательной программы либо испытывающему трудности коммуникации. 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями, имеющий низкую информированность 

о перспективах самостоятельного выбора векторов творческого развития, карьерных и иных 

возможностей.  

Вариант 4. Ребенок с ОВЗ или ребенок-инвалид. Обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья, которому приходится преодолевать психологические барьеры, он демонстрирует 

неудовлетворительные образовательные результаты, испытывает трудности с обучением и 

адаптацией в школьном коллективе. 

Возможные варианты модуля 

     Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – ученик» могут различаться в зависимости 

от потребностей наставляемого и ресурсов наставника:  

 взаимодействие «учитель – неуспевающий ученик», классический вариант 

педагогической и психологической поддержки обучающегося для достижения лучших 

образовательных результатов, раскрытие его потенциала, создание условий для осознанного 

выбора оптимальной образовательной траектории, преодоление дезориентации 

обучающегося в образовательном процессе, адаптации его в школьном коллективе. В 

качестве наставника выступает классный руководитель, который работает в тесном контакте 

с учителями-предметниками, психологом, социальным педагогом;  

 Взаимодействие «учитель – пассивный ученик», психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих навыков, 

формирование жизненных ориентиров у обучающегося, формирование ценностей и 

активной гражданской позиции. В качестве наставника выступает классный руководитель. 

 Взаимодействие «учитель – одаренный ученик», в процессе которого происходит 

психологическая поддержка, раскрытие и развитие творческого потенциала наставляемого, 

совместная работа  над проектом ит.д.  В качестве наставника может выступать классный 

руководитель или учитель предметник, в общении с которым наставляемый хотел бы 

повысить свой творческий потенциал;  
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 Взаимодействие  «учитель – ребенок с ОВЗ/ребенок - инвалид», в процессе которого 

происходит педагогическая и психологическая поддержка такого ученика, создание  условий 

для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, повышение мотивации к 

учебе и улучшение образовательных результатов обучающегося,  развитие его творческих и 

коммуникативных навыков, адаптация в школьном коллективе. В качестве наставника 

выступает классный руководитель,  который работает в тесном контакте с учителями-

предметниками. 

4. Самоанализ воспитательной работы 

 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с директором  с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ старшим вожатым, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

при необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

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. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать: 
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— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы ( при наличии в числе 

обучающихся детей с особыми образовательными потребностями)   может осуществляться 

совместно с иными образовательными учреждениями посредством организации сетевого 

взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма 

совместной деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 



61 

 

— 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 действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы 

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться школой как совместно с другими образовательными и иными организациями, так 

и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного общего 
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образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 

качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая 

форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). Взаимодействие 

школы со специалистами различного профиля обеспечивает системное сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,  

эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и 

(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (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 ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
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специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

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, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 
 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 

их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 
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Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть 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 

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. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования  

 

Учебный план  МКОУ ООШ п.Октябрьский на 2021 – 2026  учебный год разработан в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ,  установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие Учебные планы МКОУ ООШ 

п.Октябрьский: 

Учебный план  МКОУ ООШ п. Октябрьский на 2021 - 2026 учебный год разработан в 

соответствии с нормативными документами, с учетом основной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. В соответствии с обновлённым ФГОС. 

 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие  

учебные планы МКОУ ООШ п. Октябрьский: 

 

Учебный план МКОУ ООШ п. Октябрьский Александровского района Томского района 

разработан на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 
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зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64101) – далее – ФГОС 

ООО).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания». 

5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

6. Универсальные классификаторы распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего образования и 

элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (далее - ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. 

№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений» и размещенные на сайте https://tc.edsoo.ru/; 

7. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, 

приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее - Федеральный перечень 

учебников); 

8. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

9. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»; 

13. Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об утверждении порядка 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»;  

https://tc.edsoo.ru/
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15. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/№390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

16. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» (вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ»);  

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2017 № ОВ-

83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с 

ОВЗ»; 

18. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-709 «О списках 

рекомендуемых произведений»; 

19. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 

5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 

20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении 

образовательной деятельности»;  

21. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации курсов по выбору»; 

22. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 

23. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

24. Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»); 

25. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 

26. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2017 № 06-

1793 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

прохождения обучающимися профессионального обучения одновременно с получением среднего 

общего образования, в том числе, с использованием инфраструктуры профессиональных 

образовательных организаций»); 

27. Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 
образования учащихся на дому»;  

28. Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме»; 

29. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

30. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
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образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации №845 Министерство 

просвещения Российской Федерации №369 приказ от 30 июля 2020 года «об утверждении порядка 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Проектирование ООП ООО рекомендуется организовать с учетом примерных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

размещенных на сайте https://fgosreestr.ru/: 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

 примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Срок обучения по ООП ООО составляет не более пяти лет (п. 17 ФГОС ООО).  

 

Организация учебного процесса. Режим работы 

Учебный план МКОУ ООШ п. Октябрьский  обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 28.01.2021, и предусматривает: 

 освоение образовательных программ основного общего образования для V– IX классов – 

5 лет; 

Школа работает в режиме пятидневной недели. Режим работы ОУ: понедельник – пятница с 

08:30 до 18:00 часов. Занятия проводятся в одну смену 

 

Продолжительность учебного года: 
I класс – 33 учебные недели; 

II – IX классы –34 учебные недели; 

 

     Учебный год начинается с 01.09.2022; 

 

осенние каникулы – с 27.10.2022 по 06.11.2022  

зимние каникулы – с 28.12.2022 по 08.01.2022  

весенние каникулы – с 24.03.2023 по 02.04.2023  

Летние каникулы – с 26.05.2023 по 31.08.2023  

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 13.02.2023 по 18.02.2023 (7 дней). 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости, готовность к профессиональному выбору, самостоятельному решению проблем, 

развитию творческих способностей. 

Реализация обновленного ФГОС ООО, утвержденного приказом Минпросвещения России 

от 31 мая 2021 г. № 287, начнется в МКОУ ООШ п. Октябрьский с 1 сентября 2022 г. в 5-ом 

классе.  

Учебный план ООО составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства.  

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

https://fgosreestr.ru/
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 обновление содержания образования; 

 формирование общей культуры личности; 

 удовлетворение социальных запросов; 

 адаптация личности к жизни в обществе; 
В соответствии с  ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего 

образования в 5-9 классах реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных процесса.  

Объем обязательной части образовательной программы основного общего образования 

должен составлять 70%. 

В обязательной части учебного плана, обновленного ФГОС ООО (п.33.1) определены 

обязательные для изучения предметные области, учебные предметы (учебные модули): 

Русский язык и литература (русский язык и литература); 

Иностранный язык (английский, немецкий язык);  

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

Общественно-научные предметы (история России, Всеобщая история обществознание, 

география); 

Естественно - научные предметы (физика, химия, биология); 

Искусство (музыка, изобразительное искусство, искусство). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Технология (технология).  

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

 Часть учебного плана школы, формируемого участниками образовательных отношений 

 Учитывая пожелания обучающихся школы и их родителей (законных представителей), 

руководствуясь  Годовым учебным планом для V-IX классов общеобразовательных организаций 

рекомендованным Письмом Министерства образования и науки РФ ОТ 08.10.2010г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», Методическими рекомендациями 

Департамента  общего образования Томской области по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования Томской области в 2022-

2023 учебном году, реализующих ФГОС основного общего образования», часы, формируемого 

участниками образовательных отношений использованы на: 

1 час в 5- 9 классах - «Финансовая грамотность»; 

1 час в 5 классе - ОДНКНР 

1 час в 6 - 9 классах - «Физическая культура»; 

1 час в 5-ом классе - «Русский язык»»  

1 час в 7-ом классе – «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1 час в 8,9 – ом классах - «География Томской области» 

 

С целью получения знаний о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства,  Томской области, овладения умениями ориентироваться на территории области, 

использовать географическую карту, статистику, в целях развития познавательных интересов, 

воспитания любви к малой родине, применения географических знаний и умений в повседневной 

жизни для сохранения окружающей среды, адаптации к условиям жизни на территории области в 

8, 9 кл. в учебный план включен предмет «География Томской области» 

      Изучение основ духовно-нравственной культуры предполагает дальнейшее развитие 

учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию 

          Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению 

собственными средствами, чем 5—10 лет назад. Цель данной дисциплины: формирование у 
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учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области управления 

личными финансами, способности реализовать эти решения.  

                Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 

34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в 

неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

            Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

            Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

Недельный учебный план YI-IX классов 

 МКОУ ООШ п. Октябрьский 
(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы / 

классы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего  

Обязательная часть. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16  
Контрольная 

работа 

Литература 3 2 2 
 

3 
10  

Интегрированная 

письменная работа 

Иностранный язык 

Иностранные 

языки 

(англ,немец) 

3 3 3 3 9  Собеседование 

Математика и 

информатика 

Математика 5    5  
Контрольная 

работа 

Алгебра  3 3 3 9  
Контрольная 

работа 

Геометрия  2 2 2 6  
Контрольная 

работа 

Информатика  1 1 1 3  
Комплексная 

работа 

Общественно-

научные предметы 

История России. 2 2 2 
 

2 
8  

Согласно рабочей 

программе 

Обществознание 1 1 1 1 4  
Комплексная 

работа 

География 1 2 2 2 7  
Согласно рабочей 

программе 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 2 3 7  
Комплексная 

работа 

Химия   2 2 4  
Контрольная 

работа 

Биология 1 1 2 2 6  
Согласно рабочей 

программе 

Искусство 

Музыка 1 1 1  3  
Согласно рабочей 

программе 

Изобразительное 

искусство 
1 1   3  

Согласно рабочей 

программе 

Технология Технология 2 2 1  5  Защита проекта 

Физическая 

культура и Основы 
ОБЖ   1 1 2  

Согласно рабочей 

программе 
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безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12  

Согласно рабочей 

программе 

Количество часов обязательной части 29 30 31 31 121   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
1 2 2 2 7   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  1  
 

 
1  защита реферата 

Общественно-

научные предметы 

Финансовая 

грамотность. 

Современный мир 

1 1 1 1 4  
Согласно рабочей 

программе 

Краеведение 
География 

Томской области 
  1 

 

1 
2  

Согласно рабочей 

программе 

         

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
30 32 33 33 128   

 

Промежуточная и Государственная итоговая аттестация 

 

Освоение программы начального общего, основного общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предметы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся начальных, основных классов – это установление уровня достижения результатов 

освоения ими содержания учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных учебным 

планом. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

            Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

определяется локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Конкретные формы 

проведения промежуточной аттестации по предметам устанавливаются ежегодно педагогическим 

советом с учетом особенностей образовательной деятельности в каждом классе. Данное решение 

утверждается приказом и доводится до всех участников. 

   На основании «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ ООШ п. Октябрьский»: 

 Промежуточная четвертная аттестация обучающихся 2-4 кл. проводится в форме 

контрольных работ и контрольного тестирования в период от 10 до 4 учебных дней до 

окончания каждой четверти по предметам с недельной нагрузкой не менее 1 часа. Отметки за 

четверть выставляются на основе результатов текущего контроля успеваемости с 

обязательным учетом результатов письменных контрольных и проверочных работ (они 

являются приоритетными) за 1 день до окончания четверти. 

  Промежуточная годовая аттестация проводится в форме контрольных работ, контрольного 
тестирования, проектов с учетом результатов четвертных промежуточных аттестаций и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. 

Округление проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за последнюю 

четверть. При этом по всем предметам проводится итоговый контроль, и годовая отметка 

выставляется с учетом оценок за учебные периоды и итоговый контроль. 

 Метапредметные результаты оцениваются в 1-4 кл. в периоды и в формах: 
- I четверть – входная диагностика 

- III четверть – промежуточная диагностика 

- Год  - комплексная работа 

 Личностные результаты оцениваются через портфолио ученика.  
 

Формами промежуточной аттестации являются: 
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- Письменная проверка, письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий).  

- Устная проверка, устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое.  

- Сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

       Формы промежуточной аттестации отражены в учебном плане классов, сроки проведения 

указаны  в Годовом календарном графике, утвержденном директором школы.  

          Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях. 

               На основании «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ ООШ п. Октябрьский» 

промежуточная четвертная аттестация обучающихся 5-9 кл. проводится в форме итоговых 

проектов, собеседования, сдачи нормативов, контрольных работ и контрольного тестирования в 

период от 10 до 4 учебных дней до окончания каждой четверти по предметам с недельной 

нагрузкой не менее 1 часа. Отметки за четверть выставляются на основе результатов текущего 

контроля успеваемости с обязательным учетом результатов письменных контрольных и 

проверочных работ (они являются приоритетными) за 1 день до окончания четверти. 

Промежуточная годовая аттестация проводится в форме контрольных работ и контрольного 

тестирования, с учетом результатов четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой 

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление проводится в сторону 

результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть. 

Итоговая промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года согласно 

годовому календарному графику МКОУ ООШ п.Октябрьский по всем предметам учебного плана. 

Освоение обучающимися общеобразовательной программы основного общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. Государственная (итоговая) 

аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного  общего образования, 

проводится в форме основного государственного экзамена или государственного выпускного 

экзамена в сроки, установленные Минобрнауки на данный учебный год. Иные формы проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся могут быть установлены федеральным 

органом исполнительной власти.  

Учебный план МКОУ ООШ п. Октябрьский представлен федеральным, региональным и 

школьным компонентами. Соблюдается преемственность между ступенями обучения и классами, 

отсутствием перегрузки с учетом реальных возможностей класса, индивидуальности ребенка, 

методической и материально-технической базы школы. Реализация учебного плана предоставляет 

возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся.  

 

3.2. Годовой календарный график работы 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ООО, календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 
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- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций; 

- сроки проведения итоговой аттестации. 

3.3. Внеурочная деятельность 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, дополняется 

планом   внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учитывая его возрастные и 

индивидуальные особенности. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

          Внеурочная деятельность реализуется в следующих видах: 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 художественное творчество; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 социальное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 игровая деятельность. 

  
         Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты, на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

           Выбор курсов, предусмотренных в плане  внеурочной  деятельности, осуществляется 

родителями (законными представителями)  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  реализуется  

посредством  различных  форм  организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые  столы, 

конференции, диспуты, школьные  научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые  и  научные  исследования, общественно- полезные практики, социальное 

проектирование и т. д.  

Время, отведённое на  внеурочную  деятельность, не  учитывается  при  определении 

максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся.  

            При организации внеурочной деятельности учитываются возможности (кадровые, 

материально-технические) школы.  

В связи с малой наполняемостью классов во внеурочной деятельности объединены дети 1-9 

классов. 

 

План внеурочной деятельности 
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№ Направления/ 

Название курса 

Количество часов 

7 класс 8 класс 9 класс 

1. Внеурочная деятельность по учебным 

предметам 

   

1.

1. 

 Шахматная азбука 

   

2. Внеурочная деятельность по формированию 

функциональной грамотности 

   

2.

1. 

 Функциональная грамотность 

3.  Внеурочная деятельность по развитию 

личности, ее способностей, удовлетворению 

образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся 

   

3.

1. 

 Занимательная робототехника 

3.

2. 

 Театр 

4. Внеурочная деятельность по организации 

деятельности ученических сообществ 

   

4.

1. 

 Игровичок 

5. Внеурочная деятельность, направленная на 

реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий 

   

5.

1. 

 Разговоры о важном 

6.  Внеурочная деятельность, направленная на 

организационное обеспечение учебной 

деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации 

обучающихся и обеспечение их 

благополучия 

   

6.

1. 

 Профориентация. 

6.

2. 

 Твори добро 

 

 
Внеурочная деятельность МКОУ ООШ п.Октябрьский – 2022-2023 уч.г. 

Направления  Наименование 

программы  

Формы работы Решаемые задачи 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» Наблюдения, 

практические работы, в 

том числе и 

исследовательского 

характера, различные 

творческие задания, 

дидактические и ролевые 

игры, учебные диалоги. 

Воспитание 

патриотических чувств: 

любви к своему городу 

(селу), к своей Родине, её 

историческому 

прошлому и традициям; 

формирование 

обоснованного 

поведения в социальной 

среде и потребности 

участвовать в 
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разнообразной 

поисковой, творческой 

созидательной 

деятельности в социуме. 

Общекультурное  Школьный театр 

«Маска» 

Лекции 

Беседы 

Турниры 

Изучить значение 

каждой фигуры и ее 

ходы. 

Научить играть в шашки 

и шахматы 

Общеинтеллектуальное  

 

Функциональная 

грамотность  

Финансовая грамотность  

Занимательная 

роботехника 

Игра, беседа, 

соревнования, 

конференция. 

Формировать интерес к 

техническим видам 

творчества;  развивать 

конструктивное 

мышление средствами 

робототехники. 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматная азбука Групповая, 

Индивидуально-

групповая 

Образовательные 

Развивающие, 

Воспитательные 

Социальное  Тропинка в профессию 

Шаги в профессию  

Групповая, 

Индивидуально-

групповая 

Проектная, игровая 

деятельность, совместная 

и самостоятельная 

деятельность 

Помочь учащимся 

овладеть основными 

навыками анализа и 

решения бытовых 

экономических проблем 

семьи. 

Показать экономические 

отношения семьи с 

рыночными структурами, 

возможности семейного 

предпринимательства, 

рассмотреть 

взаимоотношения семьи 

и государства. 

Научить выполнять 

несложные 

экономические расчёты.  

Показать необходимость 

соотнесения 

потребностей с 

возможностью их 

удовлетворения 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

  Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности 

опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса 

с целью максимального удовлетворения потребностей учащихся, его дифференциации и 

индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нормативно-правовым 

требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности должен 
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опираться на гарантию достижения результата определенного уровня. При разработке программы 

необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

 Программы внеурочной деятельности согласовываются   на педагогическом  совете МКОУ ООШ 

п.Октябрьский и  утверждаются директором школы. 

3.5. ЕЖЕГОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1-9 КЛАССЫ 

Классное руководство 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 

1.Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

1-9 Сентябрь, январь Классные руководители 

     

Оформление личных дел 

учащихся 

1-9 1 раз в год 

 

Классный руководитель 

 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и 

анализе 

1-9 По плану школы 

Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общественность 

Составление плана 

воспитательной работы с 

классом. 

1-9 Сентябрь Классные руководители 

 

Организация на базе класса 
семейных праздников, 

конкурсов, соревнований. 

Празднования в классе дней 

рождения детей. 

1-9 В течение года Классные руководители 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за 

четверть, состояния 

успеваемости. 

1-9 

1 раз в четверть 
Классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Анализ уровня воспитанности 

учащихся 

1-9 
май 

Классные руководители 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися класса 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, 

творческой, 

профориентационной 

направленности) в соответствии 

с планом работы 

1-9 
В течение года по 

плану класса 

Классные руководители, 

родительская 

общественность 

Проведение классных часов 

1-9 В соответствии с 

модулем «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

Проведение индивидуальной 1-9 В течение года Классные руководители, 
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работы со школьниками класса, 

направленной на заполнение 

ими личных портфолио, в 

которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных 

неформальных бесед с 

классным руководителем в 

начале каждого года планируют 

их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и 

неудачи 

родительская 

общественность 

2. Индивидуальная работа с учащимися 

Организация индивидуальной 

работы с учащимися, в том 

числе имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

1-9 
В течение года по 

плану 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

 

Определение отсутствующих на 

занятиях и опоздавших 

учащихся, выяснение причины 

их отсутствия или опоздания, 

проведение профилактической 

работы по предупреждению 

опозданий и непосещаемости 

учебных занятий 

1-9 ежедневно Классные руководители 

3. Работа с учителями, преподающими в классе 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной  обстановки 

1-9 По плану класса 
Классные руководители, 

учителя - предметники 

Консультации классного 

руководителя с учителями - 

предметниками, направленные 

на формирование единства 

мнений,  требований педагогов 

по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися 

1-9 еженедельно 
Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей,  

интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

1-9 По необходимости 

Классные руководители, 

администрация, педагоги 

школы 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

1-9 
Регулярно Классные руководители 
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их детей, о жизни класса в 

целом 

Помощь родителям школьников 

или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками 

1-9 Регулярно Классные руководители 

Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а 

также родительского всеобуча 

1-9 По плану класса Классные руководители 

Создание и организация работы 

родительского комитета, 

участвующего в управлении 

образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей 

1-9 По плану класса Классные руководители 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

1-9 

По плану класса Классные руководители 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы 

1-9 По плану класса Классные руководители 

 

 

 

Школьный урок 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи 

1-9 В течение года 
Классный руководитель, 

учителя-предметники 

Организация участия 

обучающихся 

- Неделя русского языка и 

литературы; 

- Неделя математики, физики,  

информатики;  

- Неделя географии, биологии, 

химии; 

- Неделя обществознания, 

истории, МХК, иностранного 

языка; 

1-9 В течение года 
Руководитель МО 

учителей 
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- Неделя, физкультуры, музыки, 

технологии. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

1-9 

По планам педагогов 

– предметников 

 

 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков 

 

1-9 По договоренности 

 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов, 

направленных на побуждение 

школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

1-9 По планам классов Классные руководители 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады 

1-9 По планам педагогов 

– предметников 

 

Педагоги-предметники 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети 

1-9 

Октябрь 

 

Учитель информатики, 

классные руководители 

 

День правовой помощи детям. 

Урок-консультация 

1-9 Ноябрь 

 

Учитель  истории и 

обществознания 

День единства и примирения. 

Урок-беседа. День 

толерантности. Урок-беседа. 

1-9 ноябрь 

Учитель истории и 

обществознания 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

1-9 

декабрь Учитель информатики 

День Конституции РФ. Урок - 

игра. 

1-9 
декабрь 

Учитель истории 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Урок памяти. 

1-9 

январь 
Учитель истории и 

обществознания 

Международный день родного 

языка. Урок - игра. 

1-9 Февраль 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

День Воссоединения России и 

Крыма. Урок-беседа 

1-9 
март 

Учитель истории и 

обществознания 

Гагаринский урок. Урок-игра. 

 

1-9 Апрель 

 

Учитель истории и 

обществознания 

День славянской письменности 

и культуры. Урок творчества 
1-9 май 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 
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На уровне класса и школы 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 
1-9 в течение года 

Классные руководители, 

актив класса 

Отчет перед классом о 

проведенной работе  

1-9 май Классные руководители, 

актив класса 

Организация дежурства в классе 1-9 в течение года 
Классный руководитель, 

актив класса 

 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

На групповом уровне 

Выборы в общешкольный 

родительский комитет  
1-9 сентябрь 

Директор школы, 

классные руководители, 

председатель 

родительского  комитета 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: осенний 

поход, «Осенняя ярмарка», 

новогодний праздник, 

мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню, Дню защитника Отечества, 

«Бессмертный полк». 

1-9 в течение года 
Старший вожатый, 

классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 
1-9 

сентябрь, декабрь 

май 
Администрация школы 

Проведение классных 

родительских собраний 
1-9 

1 раз в четверть по 

графику 

Классные руководители, 

председатели РК 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в 

целом (через месенджеры) 

1-9 регулярно Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 
1-9 в течение года Администрация  

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
1-4 

по плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни 
1-9 

по плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

На индивидуальном уровне 

Индивидуальные 

консультации 

1-9 в течение года Классные руководители 

Посещение обучающихся 

класса на дому 

1-9 По 

необходимости 

Классные руководители, 

администрация 

Оказание помощи родителям 1-9 По Директор школы, 
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школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями 

предметниками (по 

необходимости через школьную 

службы медиации) 

необходимости конфликтная комиссия, 

классные руководители 

Индивидуальное 

консультирование с целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

1-9 
По 

необходимости 
Администрация, педагоги 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

1-9 
В соответствии с 

планом 

Председатель 

родительского  комитета, 

классные руководители 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела 

 

 

Классы 

 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

 

1.Внешкольный уровень. 

Участие в региональных, 

районных, Всероссийских 

конкурсах разной 

направленности, мероприятиях 

разной направленности, акциях 

1-9 В течение года 

Классный руководитель, 

учителя-предметники 

2. Уровень класса. 

Воспитательные мероприятия в 

соответствии с Календарем 

образовательных событий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры 

и в соответствии с модулем 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

1-9 В течение года 

Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительский комитет 

З.Школьный уровень. 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 
1-9 сентябрь Старший вожатый 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

1-9 сентябрь 

Старший вожатый, 

учитель  ОБЖ 

Туристический слёт «День 

Здоровья» 

1-9 сентябрь Учитель физкультуры, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
1-9 сентябрь 

Старший вожатый, 

классные руководители 
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День памяти жертв терроризма 

г. Беслан. Классные часы. Свеча 

памяти 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно -

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-9 сентябрь 

Старший вожатый, 

директор школы, 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Международный день 

распространения грамотности 
1-9 сентябрь 

Учитель русского языка и 

литературы 

Неделя безопасности дорожного 

движения 
1-9 сентябрь 

Старший вожатый, 

директор школы, 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Рейд с отрядом ЮИД. 

Выявление юных нарушителей 

правил дорожного движения 

1-9 сентябрь 
Руководитель отряда 

ЮИД 

Игровая программа 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1 сентябрь 

Классный руководитель 1 

класса 

Акция «День тотального 

чтения» 
1-9 октябрь 

Старший вожатый, 

директор школы,  учителя 

русского языка и 

литературы 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека 

1-9 октябрь 

Старший вожатый, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1-9 октябрь 

Старший вожатый, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

концертная программа 

1-9 октябрь Старший вожатый, 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-9 октябрь 
Старший вожатый, 

классные руководители,  

Всемирный день математики 1-9 октябрь Учитель математики 

Осенний бал 1-9 октябрь 
Старший вожатый, 

классные руководители 

Международный месячник 

школьных библиотек 

(мероприятия в день школьных 

библиотек) 

1-9 октябрь Библиотекарь 

Всемирный день прав ребенка. 1-9 ноябрь Старший вожатый, 
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День правовой помощи детям. 

(Классные часы «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних») 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Матери(выставка творческих 

работ) 

1-9 ноябрь 

Старший вожатый,  

классные руководители 

 

Международный день 

толерантности, международный 

день слепых 

(выставка рисунков, классные 

часы) 

1-9 ноябрь 
Старший вожатый, 

классные руководители 

Мероприятия недели ОБЖ: 

игровая программа «Мы 

правила все знаем и все их 

выполняем» по ПДД, конкурс 

поделок и аппликаций по ППБ 

«Средства тушения пожара» 

1-9 ноябрь 
Старший вожатый, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

День неизвестного солдата, 

День Героев Отечества 

(Классный час, оформление 

информационного стенда) 

1-9 декабрь 

Старший вожатый,  

классные руководители 

 

День добровольца (волонтера) 

(просмотр видеоролика, 

тематические акции) 

1-9 декабрь 

Старший вожатый,  

классные руководители 

 

Единый урок «Права 

человека» 
1-9 декабрь 

Старший вожатый,  

классные руководители 

 

Мероприятия эстетического 

воспитания: Мастерская Деда 

Мороза: конкурс на лучшую 

ёлочную игрушку, конкурс 

новогодних поздравительных 

газет,  конкурс классных комнат 

«Зимняя сказка»,  оформление 

окон «Новогодние окна», 

новогодний праздник «В 

снежном царстве, морозном 

государстве» 

1-9 декабрь 

Старший вожатый,  

классные руководители 

 

Всемирный день азбуки 

Брайля 
1-9 январь 

Старший вожатый,   

библиотекарь 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады. Час памяти «Блокада 

Ленинграда». Свеча памяти. 

Просмотр документального 

фильма 

1-9 январь 

Старший вожатый,   
библиотекарь классные 

руководители 

День Российской науки. 

Интеллектуальный марафон 

«Эрудит» 

1-9 февраль 

Старший вожатый,  

классные руководители 

 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

1-9 февраль 

Старший вожатый,  

классные руководители 

 учитель физкультуры 
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конкурсно-концертная 

программа ко Дню защитника 

Отечества, акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, выставка рисунков. 

Урок мужества «Солдат войны 

не выбирает». Оформление 

информационного стенда 

«Служу России». 

1-9 февраль 
Старший вожатый,  

классные руководители 

Международный день родного 

языка 
1-9 февраль 

Учителя русского языка и 

литературы 

Международный День дарения 

книг. Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

1-9 февраль Библиотекарь 

Декада лыжного спорта: Лыжня 

России, лыжные гонки. 
1-9 февраль Учитель физкультуры 

Спортивный праздник «Малые 

Олимпийские игры» 
1-9 февраль Учитель физкультуры 

Всемирный день иммунитета 

(беседа с представител ФАП) 
1-9 март 

Старший вожатый,  

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-9 март 
Старший вожатый,  

педагог-организатор ОБЖ 

8 Марта в школе: концертная 

программа, выставка рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек 

1-9 март 

Старший вожатый,  

классные руководители 

Неделя математики 1-9 март Учитель математики 

Общешкольный конкурс 

чтецов 
1-9 март 

Учителя русского языка и 

литературы 

Весенняя ярмарка и 

Масленица 
1-9 март 

Старший вожатый,  

классные руководители 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 
1-9 апрель Учитель музыки 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы», выставка творческих работ 

и викторина 

1-9 апрель 
Старший вожатый,  

классные руководители 

Всемирный день здоровья. 

Весенний кросс 
1-9 апрель Учитель физкультуры 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 
1-9 апрель 

Преподаватель- ОБЖ 

День Победы: акция 

«Бессмертный полк», 

торжественный митинг «День 

Победы!», проект «Окна 

Победы», тематические 

классные часы, выставка 

творческих «Поклонимся работ 

великим тем годам!», книжная 

выставка «Великая Победа!». 

1-9 май 

Старший вожатый,   

библиотекарь классные 

руководители 

День славянской письменности 

и культуры 
1-9 май 

Учителя русского языка и 

литературы 
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Международный день семьи 

(спортивно-игровая программа) 

 

1-9 май 

Старший вожатый,   

классные руководители, 

Учитель физкультуры 

Всероссийская акция «За 

безопасность и здоровье наших 

детей»: легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню 

Победы. 

1-9 май Учитель физкультуры 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 
1-9 май 

Старший вожатый,  

классные руководители 

    

 

Наставничество 

Дела 

 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

 

Проведение совещания с классными 

руководителями и педагогами по работе 

модуля «Наставничество» 

сентябрь Директор школы 

Организовать воспитательную работу через 

систему внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

В течение года Директор школы 

Проведение семинара-практикума в рамках 

МО классных руководителей по теме 

«Организация внеклассных мероприятий» 

октябрь Директор школы 

Классные руководители 

Организация отдыха учащихся в каникулярное 

время 

В течение года Старший вожатый 

Классные руководители 

Организация контроля усвоения знаний 

учащихся по отдельным темам,  разделам 

В течение года Педагоги 

Классные руководители 

Привлечение учащихся к подготовке 

коллективных мероприятий в классе, школе 

В течение года Педагоги 

Классные руководители 

Ознакомление родителей с результатами 

учебной деятельности и внеклассной работы 

ребенка 

В течение года Педагоги 

Классные руководители 

 

 

Профориентация 

Дела 

 

 

Классы 

 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

 

Осенняя и весенняя 

профориентационная кампании 

6-9 Октябрь, март Старший вожатый 

Классные руководители 

Цикл всероссийских открытых 

онлайн- уроков «ПроеКТОриЯ» 

6-9 В течении года Старший вожатый 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

посёлка 

6-9 В течении года Старший вожатый 

Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Название программы 

 

 

Классы 

 

 

Количество часов в 

неделю 

 

Ответственные 

 

 

Функциональная грамотность 2-4 0,5 Бохан З.А. 

Театр «Маска» 1-9 1 Зырянова С.С. 



86 

 

«Занимательная робототехника» 1-8 1 Бохан З.А. 

Шахматная азбука 1-8 1 Гусева А.В. 

Игровичок 1-8 1 Гусева А.В. 

Разговоры о важном 1-4 

5-9 

1 

1 

Бохан З.А., 

 Дергоусова С.И. 

Профориентация. 1-4 

5-9 

1 

1 

Бохан З.А., 

 Дергоусова С.И. 

Твори добро 1-9 0,5 Гусева А.В. 

 

 

 

 

3.6. Система условий реализации основной образовательной программы  

 

Созданные в МКОУ ООШ п.Октябрьский условия:  

• в основном соответствуют требованиям Стандарта;    
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы Школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;   
• учитывают особенности Школы, его организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений в основном общем образовании;   
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

 
3.6.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования: 
 

           Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать  в реализуемых в школе 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших условий  

успешной реализации основной  образовательной  программы. 

              Кадровое обеспечение:  

Педагогический коллектив школы насчитывает 5 педагогов, из них 1- внешнего совместителя   

      Соответствие занимаемой должности – 5 сотрудников.  
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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ МКОУ ООШ п.Октябрьский. 

 

Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплины  

Специальнос

ть  по 

диплому 

Образование 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педагоги

ческий 

стаж 

работы  

 

Бохан Зинаида 

Александровна 

Начальные 

классы, 

технология, 

дошкольная 

группа  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогическое 

училище 

г.Колпашево 

ТОИПКРО.  «Психолого-педагогическое 

сопровождение коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

ТОИПКРО.  «Актуальные вопросы 

введения ФГОС начального общего 

образования».  

ТОИПКРО.  «ФГОС НОО: механизмы, 

реализации, модели внедрения» 

31 29 

Гаврилова Ирина 

Владимировна 

ОРКиСЭ, 

история, 

обществознание, 

география, ОБЖ 

Библиотекарь  Культурно-

просветительное 

училище  

г.Томск 

ФГОУ.  «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях РФ» 

ОГОАУ ДПО.  «Библиотековедение. 

Актуальные и инновационные подходы 

библиотечного обслуживания читателей», 

72 часа, Удостоверение № 11597 г. 

31 15 

Дергоусова Светлана 

Ивановна 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ТГПИ 

г.Томск 

ТГПУ. «Подготовка педагогов основной и 

старшей школы к работе в условиях 

введения ФГОС ОО», в объёме 120 часов, 

Удостоверение  №154. 

37 37 

Гусева Анна 

Владимировна 

математика, 

физика,  

химия, 

информатика 

физическая 

культура 

биология 

Учитель 

математики и 

информатики 

ТГПУ 

г.Томск 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» г. Томска 

Специальность — Прикладная информатика 

  

9 

 

  

 2 

Зырянова София 

Станиславовна 

Начальные классы 

искусство 

иностранный 

Учитель 

начальных 

классов 

Анжеро-

Судженский 

педагогический 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Анжеро-

Судженский педагогический колледж» г. 

1 1 
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 язык 

 

колледж Анжеро-Судженск  Кемеровская область – 

Кузбасс 2021 года 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

        Все педагоги и администрация прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

школы к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

 
  
3.6.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый;   

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;   

• обеспечение вариативности направлений и форм.  
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на 

основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

Консультирование Диагностика Экспертиза 

Развивающая работа Профилактика Просвещение 

 Коррекционная работа  

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни 

Выявление и поддержка детей 

с особыми образовательными 

потребностями 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Развитие экологической 

культуры 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Формирование 

коммуникативный навыков в 
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разновозрастной среде и среде 

сверстников 

  Поддержка детских 

объединений и ученического 

самоуправления 

 

 

3.6.3. Финансовое обеспечение реализации ООП  

    Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе Муниципального задания 

учредителя по оказанию муниципальных  образовательных услуг в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

      Фонд оплаты труда школы состоит из базовой и стимулирующей частей. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления (Совет 

Учреждения и Совета трудового коллектива). 

 

3.6.4. Материально-технические и информационные условия реализации ООП 

Современный учебный процесс невозможен без соответствующей материально-технической базы. 

На территории школы расположены:  спортивная игровая площадка, хозяйственное здание.  

 В школе имеется  6 классных комнат, столярная мастерская; кабинет информатики, библиотека. 

 

Укомплектованность библиотечного фонда 

 

 Объем 

библиотечного 

фонда 

В том числе 

печатные 

издания 

Из них 

литература 

учебная 

Из них литература 

художественная 

Электронные, 

аудиовизуальные 

варианты книг 

Кол-

во 

1590 1590 437 840 33 

 

  Много приобретений для проведения урочных и внеурочных занятий на современном уровне. Школа 

оснащена сканером-2, телевизором-1, видеомагнитофоном, медиапроекторами-2, факсом. Имеется 5 

компьютеров, 6 ноутбуков, 1 нетбук. Есть доступ к сети Интернет. 

 

В каждом учебном кабинете имеются: 

· научно-популярная литература, справочные пособия (энциклопедии, справочники), необходимые для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов и творческих работ; 

· дидактические материалы, сборники тестовых заданий, сборники познавательных и развивающих 

заданий, а также контрольно-измерительные материалы по отдельным темам и курсам; 

· тематические таблицы, рельефные таблицы, географические и исторические карты, картины; 

· мультимедийные пособия: электронные учебные издания, DVD и CD - диски, видеокассеты по 

основным разделам и курсам; 

· технические средства обучения, в том числе средства ИКТ: видеомагнитофон, компьютеры и 

интерактивная доска; 

· раздаточные материалы, коллекции; 

· демонстрационное оборудование и лабораторное оборудование.  

 

      В школе внедрена система электронного журнала успеваемости учащихся. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
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Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо / имеется  

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные 

акты 

Имеются в наличие 

Учебно-методические 

материалы: 

УМК по предметам: 

биологии, химии, физики, 

русского языка 

Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам учебного плана 5-

9 классов 

Демонстрационные 

электронные образовательные 

ресурсы, инструктивные и 

методические материалы. 

 Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного 

предмета; 

ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства: 

Электронные образовательные 

ресурсы по учебным 

предметам. 

имеются: ; 

- интерактивная доска; 

- мультипроекторы; 

- ноутбуки (компьютеры) 

педагогов; 

  

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеются: парты ученические, 

столы учительские, стулья, 

шкафы для оборудования, 

аудиторные доски, маркерные 

доски, экраны. 

 

 

        Учреждение укомплектовано печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования, 

дополнительной литературой. 

 

 

3.7. Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе 

 

Выпускник основной школы должен обладать следующими характеристиками к окончанию 9 класса: 

 

 глубокое знание учебных предметов основного общего образования; 

 высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных ситуациях 

(высокий уровень развития основных компетенций, достаточная функциональная грамотность); 

 высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и способности к ведению здорового 

образа жизни; 

 информационную готовность к осуществлению зрелого выбора будущего профессионального 
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пути.  
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