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Общие положения 

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Шарнутовская школа им. Б.С.Санджарыкова», имеющего государственную 

аккредитацию, составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом типа и вида образовательной организации, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса 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. 

 Основная образовательная программа разработана в соответствии с Уставом и 

Программой развития школы на 2019-2023 годы. Основная образовательная программа 

основного общего образования образовательной организации в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, Программой 

развития школы, обозначает способы определения достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего  

образования и включает образовательные программы, ориентированные на  

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
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воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы. Организационный раздел устанавливает общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. Организационный раздел включает:  

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. МКОУ «Шарнутовская школа им. Б.С.Санджарыкова» 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в организации. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения всеми детьми ООП основного общего образования, 

конкретизированы и закреплены в заключённом между ними и МКОУ «Шарнутовская 

школа им. Б.С.Санджарыкова» договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г. 

No1897), примерной основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом анализа образовательных запросов участников образовательного 

процесса МКОУ «Шарнутовская школа им. Б.С.Санджарыкова». 

 МКОУ «Шарнутовская школа им. Б.С.Санджарыкова» позволяет вести 

целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет наилучшие возможности 

для решения задач, стоящих перед современным образованием, учитывает потребности 

детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми способностями. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 08Л01, 

регистрационный номер 0000322: выдана 19 декабря 2016 года № 1354. Срок действия – 

бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 

08А01,регистрационный номер 0000189, выдано 10 августа 2017 года No 444, срок  

действия до 15 февраля 2023 года. 
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 Ведущие концептуальные идеи образовательной программы:  

 Любая деятельность ребенка, познающего мир, носит креативный характер; 

 Разбудить в человеке творца и максимально развить заложенный в нем творческий 

потенциал способна креативно ориентированная образовательная среда образовательной 

организации; 

 Становление творческой личности возможно через сотворчество 

ребенка с креативно мыслящим и креативно действующим педагогом; 

 Управление креативно ориентированным образованием включает в себя мотивационно-

целевой, сущностно-содержательный, функционально-педагогический, инновационно-

технологический и результативно-коррекционный компоненты. 

 Цель развития школы: достижение качества деятельности с 

устойчивым инновационным развитием, ориентированным на обучение и  

воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, 

формирование личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности 

в различных областях наук. 

 Целями реализации основной образовательной программы основного  

общего образования в МКОУ «Шарнутовская школа им. Б.С.Санджарыкова» являются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником  

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными  

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста,  

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- создание в образовательной организации образовательной среды, 

обеспечивающей условия для творческого развития личности - образованной, 

культурной, физически и нравственно здоровой, готовой к дальнейшему развитию,  

самосовершенствованию и самореализации, конкурентоспособной и социально- 

мобильной в современном мире. 

Задачи на период реализации ФГОС ООО: 

 Совершенствовать образовательную систему, которая бы обеспечивала целостное 

развитие личности учащегося в достижении им повышенного уровня образованности и 

культуры при сохранении и укреплении здоровья; 

 Совершенствовать систему оценивания качества образования в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами второго поколения;  

 Обеспечивать более высокое качество профильного обучения за счет индивидуализации 

процесса обучения; 

 Обеспечивать внедрение деятельностного и компетентностного подходов в 

образовательный процесс; 

 Совершенствовать систему контроля и мониторинга качества  

образовательного процесса. 

 Достижение поставленных целей ООП ООО предусматривает решение следующих 

основных задач на этапе основного общего образования: 
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— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего  

образования, достижение планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

образовательной организации, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, их профессиональных склонностей через систему секций, клубов и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

города для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального  

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа адресована: 

Обучащюимся и родителям 

 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 щколы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.  
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Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

 

 Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимся качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально- грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

Социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

 

 ООП ООО МКОУ «Шарнутовская школа им. Б.С.Санджарыкова» создана с учетом 

особенностей и традиций школы, предоставляющих большие возможности обучающимся 

в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к  

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки  
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содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения  

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования  

- развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Основная 

образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступени 

основной 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 

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. 

 Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка  развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
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соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа на новый 

тип отношений. 

 Обучающиеся, завершившие основное общее образование: 

 освоят общеобразовательные программы на уровне требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

достаточном для продолжения образования в профильных классах;  

 освоят углубленную учебную программу по отдельным предметам;  

 овладеют основами информационных технологий, приемами, формами  и методами 

проектной и творчески преобразующей деятельности; 

 овладеют системой метапредметных учебных действий (сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного и т.д.);  

 приобретут знания о своих гражданских правах и умении их 

реализовывать; 

 приобретут достаточный потенциал для продолжения учебы на третьем уровне 

образования или в среднем специальном профессиональном  образовательного 

учреждении, будут способны не только к адаптационной, но и к творчески 

преобразующей деятельности. 

 Таким образом, можно сформулировать портрет выпускника школы,  

который будет обладать: 

 адекватным осознанием социальных, экономических, юридических,  

нравственных норм гражданина России; 

 сформированным уважением к каждому отдельному человеку,  государству и его 

ценностям; 

 знанием русского, калмыцкого и английского языков; 

 эффективными способами коммуникаций, функциональной грамотностью, 

способностью к творчески преобразующей деятельности; 

 способностью к адаптации в условиях изменяющегося мира, постоянным стремлением 

получать образование в течение жизни, креативным мышлением; 

 умением соотносить права и ответственность; 

 привитыми ценностями гражданского общества, высоким уровнем готовности к 

социальному выбору и творческому самоопределению; 

 сформированной потребностью в здоровом образе жизни, высокой 

бытовой культурой. 

Ожидаемые общие результаты: 

- создание в школе креативной образовательной среды; 



10 
 

- оптимизация единого информационного пространства школы;  

- повышение мотивации к учению и уровня обученности за счет учета индивидуальных 

образовательных запросов учащихся, эффективного использования современных 

образовательных технологий; 

- повышение качества образовательных услуг, в том числе дополнительного образования; 

- развитие системы государственно-общественного управления школой; 

- модернизация и техническое оснащение предметных кабинетов;  

- привлечение молодых педагогических кадров. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

основного общего образования (далее – результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов образования. Они  обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС, реальным образовательным процессом школы с его 

возможностями для развития детей и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. В 

соответствии с требованиями ФГОС система результатов – личностных, метапредметных 

и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя 

среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников в 9 классе. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 

учебно-познавательных и учебно- практических задач, предъявляемых обучающимся: 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и  оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

а) первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; 

б) выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

в) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и  

отношений между объектами и процессами; 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 



11 
 

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

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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого 

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

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

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

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку  

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций (принятие решений в ситуации  

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее  

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления  

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

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку  

навыка сотрудничества (совместная работа в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат);  

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку  

навыка коммуникации (создание письменного или устного текста/высказывания с  

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом  

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста- 

описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

П.); 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы; 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии (самостоятельная оценка или анализ  

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания  и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок (выражение ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся  

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки); 



12 
 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку ИКТ – компетентности обучающихся. 

 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. В структуре результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования. Оценка достижения этой группы результатов  ведётся в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты  характеризуют 

эффективность образовательной деятельности гимназии на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

2) Результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Достижение 

планируемых результатов этого блока осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной оценки (в том 

числе в форме Портфолио) и учитываются при определении итоговой оценки. 

 Подобная структура представления результатов требует от учителя использования 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. На уровне основного общего образования реализуются: 

 четыре междисциплинарные учебные программы - «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ – компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по всем учебным предметам инвариантного и вариативного 

компонентов базового учебного плана основной школы - «Русский язык», «Литература», 

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

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и др. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

В результате изучения всех без исключения предметов основного общего образования 

дальнейшее развитие получат личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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 В ходе изучения 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 обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей  

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению  

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей  

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

 Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов  

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее  

приемлемого решения. 

 В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

 В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

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

 На уровне основного общего образования на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и  
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перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

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

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. В сфере 

развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание будет 

уделяться формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

 В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

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

уровнях); 

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

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе  

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

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 

образовательной организации; 
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• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о  

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной  

и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной  деятельности. 

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий  

приоритетное внимание будет уделяться формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их  

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, 

так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий  

приоритетное внимание будет уделяться: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии  

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. В сфере развития 

познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание будет 

уделяться: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 
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 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и  интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

 Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в  компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

 Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной  деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. Они 

усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

 Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств  

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования  

и проектирования. 

 Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным  опытом. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

 Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

 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. 

 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной  программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты  

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению  учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной  оценочной деятельности 

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

 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и  метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательной организации органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой  

оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования в  соответствии 

со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

 При оценке результатов деятельности образовательной организации 

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 

служит аккредитация образовательной организации, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

 При оценке состояния образовательного процесса основным объектом оценки, его 

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. 
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Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации гимназии и аттестации педагогических 

кадров. 

 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. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести  

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования:  

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход  к содержанию оценки. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных  

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором  

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения  

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, 

что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны  

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную  

мотивацию. 

1.3.2. Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

 МКОУ «Шарнутовская школа им. Б.С.Санджарыкова» Положение о 

промежуточной аттестации утверждено Педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. Целью аттестации является: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и их практического 

применения обучающимися по предметам обязательной части учебного плана; 

 соотнесение этого уровня с обязательными требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, а также с требованиями повышенного 

образовательного уровня по предметам обязательного компонента учебного плана; 

 контроль за выполнением рабочих программ. 

 Промежуточная аттестация проводится в: 1-4 классах, 5-9-х классах. 

Промежуточная аттестация подразделяется на стартовую (входную), текущую, 

включающую в себя поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание 

результатов обучающихся по предметам, итоговую (выходную) по результатам 

тестирования, экзаменов, контрольных работ, проектной деятельности за учебный год. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов. Текущая аттестация 

обучающихся 1--х классов в течение учебного года осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. К 
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полугодовой и годовой промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 

переводных классов. Полугодовая и годовая аттестация включает в себя две письменные 

работы в 5 – 8 -х классах.Учебный год в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах заканчивается 

всероссийскими проверочными работами в качестве мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций, проводимые в сроки, установленные 

Рособрнадзором. 

1.3.3. Особенности оценки личностных результатов 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»  

программы формирования универсальных учебных действий. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,  

реализуемую семьёй и школой. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

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

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 

 В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка  

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МКОУ «Шарнутовская школа им. 

Б.С.Санджарыкова»; 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей  образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 
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5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

 В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта  

оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы  личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

1.3.4. Особенности оценки метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их  самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; • способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и  воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в  ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

 Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

 В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено  

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

 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 
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сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются 

в соответствии с разработанными в школе: 

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; 

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. 

 Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных  

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной  

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта  

1.3.5. Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения  

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

 Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с  

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с  
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использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов,  

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)  

действий. 

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений  как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

 Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону  

недостижения. 

 Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять  

уровней. 

 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. Уровни, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

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

«5»). 

 Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и  

сформированностью интересов к данной предметной области.  

 Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих  

повышенный и высокий уровни достижений, сформированы с учётом интересов  этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

 Уровни достижений, которые ниже базового: 

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

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



23 
 

 Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)  

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного  содержания 

предмета. 

 Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об  

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях,  дальнейшее обучение 

затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 

10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

 Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о  

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

 Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для  

базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), 

за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

Определены и содержательно описаны более высокие и низкие уровни достижений. 

 Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

 Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются  

материалы: 
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• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным  

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об  

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов  

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий  

 своения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

1.3.6. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

 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 могут  

быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения 

могут служить: 

• 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 



25 
 

специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и  

достижения обучающегося в интересующих его областях. 

 В состав портфеля достижений включаются 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 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 

включаются 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 принято школой. 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. 

1.3.7. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 

 На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся  только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. Итоговая оценка выпускника 

формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений  по всем 

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

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

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

 При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за  итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 
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обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

 На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых  

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

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию  и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

 Педагогический совет 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. 

 В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют  

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Решение о выдаче документа государственного образца об уровне  

образования — аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 

осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике 

обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного  

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающегося. 

 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

1.3.8. Оценка результатов деятельности школы 

 Оценка результатов деятельности школы 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); 
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• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; • особенностей контингента обучающихся. 

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы МКОУ 

«Шарнутовская школа им. Б.С.Санджарыкова». 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне  

основного общего образования 

Общие положения 

 Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования 

государственного стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 

содержание Программы развития МКОУ «Шарнутовская школа им. 

Б.С.Санджарыкова», воспитательной системы и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Реализация программы 

осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, внеклассную и  

внешкольную деятельность, преемственность от начального общего образования к 

основному общему образованию и далее к среднему общему образованию. Программа 

развития УУД на уровне основного общего образования определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию  

универсальных учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих  

эффективное их 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 в основной школе, описание 

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

обучающихся; 

 условия развития УУД; 

Цели и задачи: 
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Цель - обеспечение умения школьников учиться, 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 уровне 

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 

личностных результатов и универсальных учебных действий. 

В программе развития универсальных учебных действий 

представлены: 

 ценностные ориентиры содержания основного общего образования; 

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

 формы организации учебного процесса, направленного на 

формирование универсальных учебных действий; 

 роль образовательных технологий в формировании универсальных 

учебных действий; 

 диагностические уровни сформированности универсальных учебных 

действий 

 планируемые результаты освоения школьниками универсальных 

учебных действий по завершении основного общего обучения 

  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников уровня основного общего образования 

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 
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организуется работа по переходу от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. 

 Развитие УУД организуется с использованием: 

 оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования 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 и взрослыми; 

 средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников;  

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов  

развивающей деятельности. 

 Развитие универсальных учебных действий на уровне основного общего  

образования 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, элективных курсов, курсов по выбору, клубов, 

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, используемыми в 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: 
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 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 эмпирического исследования;  

 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. 

 Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

МКОУ «Шарнутовская школа им. Б.С.Санджарыкова» может быть представлена по 

следующим основаниям: 

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

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

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

участников: индивидуальный, парный, малогрупповой  (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках гимназии), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том 

числе в Интернете); 

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

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

проектной деятельности. 

 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-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских 

проектов 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, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 

 научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 



32 
 

представителями КГУ и СПО, экскурсии в учебные заведения, сотрудничество с 

обучающимися других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

 Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. 

 Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 Среди условий и средств формирования УУД используются: 

Учебное сотрудничество, которое предполагает: 

 инициирование педагогом начальных действий школьников;  

 создание атмосферы взаимопонимания в группе; 

 организацию общения учащихся; 

 совместное с детьми планирование способов учебной работы; 

 работу педагога по рефлексии детьми совершаемых учебных действий. 

Совместная деятельностьо бучающихся друг с другом и педагогом. 

Организация групповой работы. 

 создания учебной мотивации; 

 пробуждения в учениках познавательного интереса; 

 развития стремления к успеху и одобрению; 

 снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это  

порицание; 

 развития способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирования умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

 При организации групповой работы класс делится на группы по 4 - 5 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. 

 Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

 принцип индивидуальных вкладов; 

 позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

 принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

 Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем  познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

 Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы  определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 
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 Во время работы обучающихся в группах занимают следующие позиции - 

руководителя, «хронометриста» группы, эксперта, отслеживающего и  оценивающего ход 

и результаты групповой работы, а учитель может быть наблюдателем за работой группы. 

Организация парной работы: 

 учеников, сидящих за одной партой, получающих одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

 ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

 обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь  друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Используемые типы ситуаций сотрудничества: 

 ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

 ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

 ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения  функций. 

 ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Дискуссия 

 письменная дискуссия; 

 устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Психологические тренинги с целью 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
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 снизить уровень конфликтности подростков. 

Обучение доказательству, которое предполагает формирование умений по решению 

следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Для этого используются ситуации, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает  обучающимся доказать 

его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

 Рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками 

внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме. 

 Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер  

существования рефлексии: 

 сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание задачи как новой, 

выяснения, каких средств недостаёт для её решения, и поиска ответа на первый вопрос 

самообучения: чему учиться? 

 сферы мыслительных процессов, где предусматривается осознание человеком 

совершаемых действий и выделения их оснований. 

 сферы самосознания, для самоопределения внутренних ориентиров и  способов 

разграничения Я и не - Я, прежде всего через осознание детьми всех компонентов учебной 

деятельности: 

 Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности,  отвечающая 

следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 оценка своей готовности к решению проблемы; 

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Рефлексия осуществляется в процессе: 

 совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками; 

 кооперации со сверстниками; 

 коммуникативной деятельности в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками. 

Педагогическое общение 

 Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и 

партнёрская, в основной школе партнерская позиция является адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростков, способствует реализации задач развития 

УУД, в первую, очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Учебный предмет Характер заданий Формы организации 

деятельности 

Литература 

(русская и 

калмыцкая) 

 Прослеживание «судьбы 

героя» 

 Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации 

 Представление текстов в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различного жанра 

 Представление о 

изобразительно-выразительных 

фозможностях русского языка 

 Ориентация в системе 

личностных смыслов 

 Эмоционально-действенная 

идентификация 

 Эмоциональная 

сопричастность действиям 

героя 

 Умение учитывать 

исторический и историко- 

культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного произведения 

 Культура чтения 

 Способность выражать свое 

отношения к проблемам, 

представленным в тексте в 

развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высканиях 

 Повышение речевой культуры 

 Работа с понятийным 

материалом 

 Поиск и определение 

особенностей литературных 

жанров 

 Простой , сложный, цитатный 

план текста 

 Представление о системе 

стилей языка художественной 

литературы 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Мастерские 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи 

 Работа в группах 

 Инсценировки, 

театральные зарисовки 

 Художественный монтаж 

 Концертное исполнение 

поэтических произведений 

 Исследовательские работы 

 Сообщения, доклады 

 Презентации 

 Поиск информации в 

системе Интернет 

 Реферат 

 Конференция 

Русский язык 

(калмыцкий язык) 

 Творческие задания 

 Поиск информации в 

 Круглый стол 

 Олимпиада 
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предложенных источниках 

 Работа со словарями 

 Работа с таблицами 

 Работа с текстами 

 Поиск ответов на заданные 

вопросы в тексте 

 Навыки грамотного письма 

 Умение составлять письменные 

документы 

 Создание письменных текстов 

 Нормы речевого поведения 

поведения в различных сферах 

и ситуациях 

 Умение анализировать 

различные языковые явления и 

факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию 

 Владение различными премами 

редактирования текстов 

 «Портфолио » 

 Проекты 

 Творческие работы: 

сочинения, эссе. 

 Работа в группах 

 Исследовательская работа 

 Реферат, соообщение 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 Основы логического, 

алгоритмического и 

математического мышления 

 Владение методом 

доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

 Владение стандартными 

приемами решения 

рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем 

 Составление и распознавание 

диаграмм 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио » 

 Проекты 

 Исследовательские 

работы, реферат 

 Презентации 

 Доклады, сообщения 

 Работа в группах 

Иностранный 

язык 

 Иноязычная коммуникативная 

компетенция 

 Использование иностранного 

языка как средства получения 

информации 

 Умения, способствующие 

самостоятельному изучению 

иностранного языка 

 Нахождение ключевых слов 

при работе с текстом 

 Словообразовательный анализ 

 Написание эссе и другие виды 

письменной речи 

 Умение пользоваться 

двуязычными словарями 

 Олимпиад, конкурсы 

 Работа в группах 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Проекты межпредметного 

характера 

 Концерт(песни, стихи на 

ин. языке) 

 Театральные постановки 

 Презентации 

 Поиск информации в 

системе Интернет 

 Конкурс 

исследовательских работ 
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История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

 Поиск информации в тексте 

 Навыки критического 

мышления, анализа, синтеза, 

умений оценивать 

исопоставлять методы 

исследований, характерные для 

общественных наук 

 Целостное восприятие всего 

спектра всего спектра 

природных, экономических и 

социальных реалий 

 Формулировка своей позиции 

 Умение задавать вопросы 

 Составление простого, 

цитатного, сложного плана 

 Реферат, исследовательская 

работа 

 Использование социального 

опыта 

 Работа с документом 

 Поиск информации в системе 

 Умение обобщать, 

анализировать и оценивать 

информацию 

 Владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции 

 Умение вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения 

 Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

 Умение применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

 Навыки оценивания 

социальной информации, 

умение поиска информации в 

источниках различного типа 

для реконструкции 

недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития  

 Диалог 

 Групповая работа по 

составлению кроссворда 

 семинар 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио» 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Конкурс 

исследовательских 

работ 

 Историческая 

реконструкция 

География  Составление схем 

 Работа с георгафической 

картой 

 Поиск информации в тексте 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Круглый стол 
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 Умение использовать карты 

разного содержания для 

выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового 

географического знания 

 Владение географическим 

анализом различной 

информации 

 Умение применять 

географические знания для 

объяснения и оценки 

различных 

 Владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов 

природных, социально- 

экономических и 

экологических процессов и 

проблем 

 Проведение наблюдений за 

отдельными географическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в 

результате природных и 

антропогенных воздействий 

 Олимпиада 

 «Портфолио» 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Изготовление макетов 

 Семинар 

 Презентаци, сообщения 

 Реферат 

 Исследовательская работа 

Физика  Накблюдение природных 

явлений 

 Работа с таблицами и графиками 

 Использование 

информационных технологий 

 Решение практических задач в 

повседневной жизни 

 Владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями 

 Уверенное пользование 

физической терминологией и 

символикой 

 Владение основными 

методами научного познания: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. 

 Умение решать физические 

задачи 

 Умение применять полученные 

знания для объяснения условий 

протекания физических 

явлений в природе 

 Лабораторные работы 

 Практические работы 

 Исследовательская работа 

 Реферат 

 Сообщение, доклад 

 Проекты 

 Презентации 

 Поиск информации в 

Интернете 

Биология  Работа с приборами 

 Работа со справочниками 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения 



39 
 

 Конспект 

 Наблюдение за живыми 

организмами 

 Умение объяснять результаты 

биологического эксперимента, 

решать элементарные 

биологические задачи 

 Работа с различными 

источниками информации 

 Культура поведения в природе 

 Аргументированная оценка 

полученной информации 

 Владение основными методами 

научного познания 

практических работ 

поискового характера 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Проекты 

 Конференции 

 Изготовление макетов 

 Презентации 

 Исследовательские работы 

 Поиск информации в 

Интернете 

Химия  Владение основополагающими 

химическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями 

 Уверенное пользование 

химической терминологией и 

символикой 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Работа с различными 

источниками информации 

 Аргументированная оценка 

полученной информации 

 Умение давать количественные 

оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям 

 Владение правилами техники 

безопасности при 

использовании химических 

веществ 

 Владение методами научного 

познания 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера 

 Сообщения, доклады 

 Презентации 

Искусство  Восприятие духовно- 

нравственного опыта 

 Культура общения 

 Культура восприятия 

произведений искусства 

 Искусство сопереживания 

 Поиск информации в 

различных источниках , в том 

числе в системе Интернет 

 Анализ полученной 

информации 

 Диалог 

 Творческие работы 

 Исследовательские работы 

 Презентации 

Физическая 

культура 
 физическая культура личности 

 владение современными 

 мониторинг уровня 

здоровья 
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технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержпния 

работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний 

 владение физическими 

упражнениями различной 

функциональной 

направленности 

 владение техническими 

приемами и двигательными 

действиями базовых видов 

спорта, активное применение 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности 

 выполнение нормативов 

ГТО 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Сформированность 

представлений о 

необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, 

других действий 

противоправного характера, а 

также асоциального поведения 

 Знание опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения 

 Диалог 

 Исследовательские работы 

 Презентации 

 Отработка практические 

действий при 

чсрезвычайных ситуациях 

Элективные курсы Способность к непрерывному 

самообразованию 

 Навык самостоятельного 

приобретения и интеграции 

знаний 

 Осознанное использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 Профессиональная 

ориентация обучающихся 

 Презентации 

 Поиск информации в 

Интернете 

Индивидуальный 

итоговый проект 

 сформированность навыков 

коммуникативной, 

учебноисследовательской 

деятельности, критического 

мышления; 

 способность к инновационной, 

аналитической, творческой, 

интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков 

проектной деятельности, а 

также самостоятельного 

 Исследовательские работы 

 Презентации 

 Защита проекта 

 стендовый доклад 

(оформление наглядного 

материала) 

 реферат проблемного 

характера 

 компьютерная программа 
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применения приобретённых 

знаний и способов действий 

при решении различных задач, 

используя знания одного или 

нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

 способность постановки цели и 

формулирования гипотезы 

исследования, планирования 

работы, отбора и 

интерпретации необходимой 

информации, 

структурирования 

аргументации результатов 

исследования на основе 

собранных данных, 

презентации результатов» 

 

Мониторинг успешности программы 

 Учитывая, что согласно 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 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др., то система отслеживания этих и  других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований». 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Пояснительная записка 

 Образование на уровне 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 уровне среднего общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

 Учебная деятельность в основной школе приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. 

 Программы отдельных учебных предметов вносят сущностный вклад в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Структура предметной программы включает: 

 1. Пояснительную записку, составленную на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 
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• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте, общего образования второго поколения; 

• Примерной программы основного общего образования по предмету;  

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

• Программы воспитания и социализации личности. 

 Пояснительная записка включает: общую характеристику курса, краткую  

характеристику содержания курса, ценностные ориентиры содержания учебного  

предмета, личностные результаты изучения учебного предмета, место учебного  предмета 

в школьном плане. 

 2. Тематическое планирование, включающее цели и задачи курса,  название и 

содержание тем, количество часов, отведённых на каждую тему, метапредметные 

результаты. 

 3. Календарно-поурочное планирование, содержащее: 

 номер урока 

 тему урока 

 предметные результаты, отражающие общие цели образования; формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 

различных предметов. 

 Характеристика деятельности обучающихся (учебно-познавательные, учебно-

практические задачи) 

 Формы контроля 

 Домашнее задание 

 Дата 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

5. Список используемой литературы и электронных и цифровых образовательных 

ресурсов. 

2.2 Программа воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования 

Общие положения 

 Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
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высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 ЦЕЛЬ: создание оптимальной модели воспитательной системы школы,  

способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому  

развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, 

формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья 

школьников путем обновления структуры. 

 ЗАДАЧИ: 

 Основные задачи воспитательной работы: 

 активизировать участие детей среднего и старшего звена и классных руководителей в 

творческих конкурсах разного уровня; 

 развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие; 

 совершенствовать работу школьного самоуправления как основу для  межвозрастного 

конструктивного общения, социализацию, социальную адаптацию,  творческого развития 

каждого ученика; 

 формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни;  

 развивать творческую активность учащихся; 

 создавать условия для организации качественной работы дополнительного образования; 

 повышать профессиональное мастерство классных руководителей;  

 размещать методические ресурсы классных руководителей на  

общеобразовательных порталах; 

 совершенствовать работу с родителями. 

 Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти 

в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

Основные направления школы для реализации поставленных задач: 

1. Работа с классными руководителями. 

2. Работа с педагогами дополнительного образования. 

3. Работа с родителями. 

4. Работа по развитию ученического самоуправления. 
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5. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

6. Направления воспитательной работы со школьниками: 

- духовно-нравственное и правовое воспитание («Я - Человек») 

- гражданско-патриотическое воспитание («Я – Гражданин») 

- художественно-эстетическое воспитание («Я – в мире прекрасного») 

- физическое, экологическое воспитание, формирование основ безопасности, ПДД («Я - за 

здоровый образ жизни») 

- профориентационное, трудовое воспитание (« Я – в мире профессий») 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ «Я-ЧЕЛОВЕК» 

 Реализация данного направления воспитательной работы создаёт условия для 

раскрытия творческого, лидерского, интеллектуального, социального потенциала каждого 

обучающегося, ориентирована на личностный подход в воспитательном процессе, так как, 

работая с целым классом, педагог может не разглядеть индивидуальных особенностей 

каждого своего воспитанника, что может повлечь за собой ощущение дискомфорта, 

неудовлетворенности и, как следствие, агрессию в среде обучающихся. 

 Цели: 

1) Разработка школьной стратегии воспитания социально успешной личности.  

2) Создание условий для формирования опыта общения, основанного на взаимном 

уважении в процессе сотворчества и содружества обучающихся и учителей. 

3) Способствовать установлению положительного психологического климата в  школе 

благодаря общей деятельности в содружестве с родителями 

Задачи 

1. Определение факторов, влияющих на формирование социально успешной  личности. 

2. Поиск эффективных педагогических технологий, приемов и средств, позволяющих 

педагогу способствовать формированию социально-успешной личности. 

 Важной составляющей является работа по формированию развитию деятельности 

органов самоуправления, в первую очередь Ученического Хурала. Направление данного 

вида работы получило своё название, потому что смысл его раскрывает главную цель - 

формирование единого коллектива взрослых и детей – коллектива сотрудников и 

единомышленников. В программе отражены вопросы привлечения родителей к участию и 

подготовке классных и общешкольных дел, образовательных событий, к работе 

ученического Совета старшеклассников. 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ «Я-ГРАЖДАНИН» 

 Данное направление работы нацелено на воспитание Патриота, Гражданина, 

Человека, который в будущем станет носителем культурного наследия и традиций  своего 

народа, своей малой родины и родной страны. Воспитание ответственного, 
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инициативного, компетентного гражданина России – это глубокая и целенаправленная 

работа, которую невозможно представить себе без  формирования гражданского, 

толерантного, экологического самосознания обучающихся. 

Цели: 

1. Создать культурную среду, способствующую воспитанию чувства гордости за за свою 

школу, город, республику и страну. 

2. Способствовать формированию устойчивого желания сохранить богатейшее культурное 

наследие своей малой родины и России. 

3. Способствовать повышению ответственности за свои поступки и достижения в 

различных сферах деятельности. 

4. Создать поликультурную среду в пространстве образовательной организации. 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования у обучающихся чувства гражданственности и 

любви к Родине. 

2. Создание условий для формирования и развития интереса обучающихся к  истории 

своего города, республики и Отечества. 

3. Создание условий для формирования чувства ответственности за других  людей, за свою 

школу, за свой город, за свою Родину. 

4. Создание условий для формирования мотивации и потребностей к социально-

позитивному поведению и общественно-полезной деятельности. 

5. Организация эффективной общественно-полезной деятельности на уровне 

школы, микрорайона, города. 

6. Развитие коммуникативной культуры обучающихся в поликультурном пространстве 

школы. 

7. Воспитание экологической культуры обучающихся. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ «Я - В МИРЕ 

ПРЕКРАСНОГО» 

 Данное направление помогает обучающимся и их родителям  ориентироваться в 

воспитательном пространстве не только школы, но района, республики в целом. Одна из 

главных задач педагогического коллектива – усвоение обучающимися опыта организации 

свободного времени в пространстве школы в результате педагогической деятельности 

через развитие сети внеурочной деятельности и дополнительного образования и 

применение этого опыта вне образовательной организации. 

Цели программы: 
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1. Создание условий для для многогранного развития обучающихся в  свободное от учебы 

время. 

2. Создание условий для приобщения обучающихся к опыту созидательной жизни. 

3. Создание условий для включения обучающихся в разностороннюю деятельность на 

благо города и его жителей. 

4. Создание условий для воспитания культуры досуговой деятельности обучающихся. 

5. Создание условий для успешной социализации и адаптации обучающихся. 

Задачи программы: 

1. Осуществление профилактики негативных социальных явлений в среде обучающихся 

педагогическими средствами. 

2. Создание условий для обогащения опыта созидательной жизни обучающихся в 

свободное от учебы время. 

3. Расширение образовательного пространства в результате организации свободного 

времени обучающихся через кружки, секции, клубы и центры. 

4. Создание условий обучающимся для активизации их интеллектуально- творческого и 

социального потенциала. 

5. Совершенствование материально-технической базы для успешной организации 

обучающихся во второй половине дня. 

6. Организация работы с педагогическими кадрами по созданию детских  сообществ и 

совершенствованию внеурочных занятий с обучающимися. 

ФИЗИЧЕСКОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ «Я - ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 Приоритетным направлением деятельности МКОУ «Шарнутовская школа им. 

Б.С.Санджарыкова» является сохранение и укрепление здоровья и психологическая 

поддержка обучающихся. 

 Для достижения целей данного направления деятельности в МКОУ «Шарнутовская 

школа им. Б.С.Санджарыкова» разработана целевая программа «Здоровье» в Программе 

развития школы на 2019- 2023 годы. Данная программа нацелена на то, чтобы обеспечить 

педагогическое сопровождение обучающихся в процессе выбора здорового образа жизни. 

Цель программы: 

1. Создание условий для осмысления сущности и осознанного выбора здорового образа 

жизни; 

2. Создание ситуации успеха в решении вопросов нравственного и физического 

совершенствования обучающихся. 

Задачи программы: 
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1. Создать условия для выработки потребности у учащихся сохранять и укреплять свое 

здоровье; 

2. Углублять и совершенствовать знания учащихся о здоровье и здоровом образе жизни; 

3. Оказывать помощь учащимся в осознании зависимости своего физического, 

нравственного, психологического здоровья от природосообразного поведения;  

4. Способствовать формированию стереотипов поведения безопасного для  здоровья и 

жизни; 

5. Совершенствовать систему просветительской работы с учащимися в вопросах 

зависимого поведения; 

6. Совершенствовать систему просветительской работы с учащимися в вопросах здоровья 

репродуктивной системы человека; 

7. Внедрять в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии; 

8. Привлекать к сотрудничеству медицинских работников; 

9. Повысить роль семьи в формировании у учащихся потребности в здоровом  образе 

жизни; 

10. Сохранять и совершенствовать здоровьесберегающую среду образовательного  

учреждения. 

Содержание программы 

1. Работа с обучающимися 

2. Работа с родителями 

3. Работа с педагогическим коллективом 

Работа с обучающимися 

 Медицинское сопровождение учащихся: 

1. Ежегодные медицинские осмотры учащихся. 

2. Вакцинация (с согласия родителей) 

 Педагогическое сопровождение 

1. Экологическое просвещение учащихся на уроках химии, ОБЖ, биологии. 

2. Выезды за пределы поселка на прогулки, туристические поездки и спортивные 

мероприятия. 

3. Проведение Дней Здоровья. 

4. Тематические классные часы 
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5. Дискуссии, конференции для старшеклассников. 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

1. Диагностическая, коррекционная, тренинговая работа с обучающимися и  классными 

коллективами школьного психолога. 

Работа с родителями 

1. Посещение семей с целью контроля условий  жизни учащихся. 

2. Лекции на общешкольных родительских собраниях с приглашением специалистов. 

3. Беседы школьного психолога  с родителям на классных родительских собраниях. 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Лекции врачей, психолога для педагогических работников 

2. Курсы повышения квалификации 

3. Диспансеризация работников ОО (См. приложение «Программа воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования»). 

Целевые программы 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 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, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, 
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спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и 

др. направленности), позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

 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, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и  розыгрыши и т. д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

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 егоклассе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем  (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для  школьника, которую они 

совместно стараются решить; 
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• 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; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в  общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном 

и олимпиадном движении; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса;  через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; 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 родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел  класса; 
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• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль. «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

 Внеурочная деятельность и дополнительное образование являются составной  

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. 

 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, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные  

социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам  

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 

кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. 

 Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих  способностей, 

которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. 
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 Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных и  

лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию  взглядов людей, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников  

любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою  малую 

Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их  ценностного 

отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих  

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого,  

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков  

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «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 общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

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; 
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• 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, 

деловых, ситуационных 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 доброжелательнойатмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• 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 «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 «Шарнутовская школа им. 

Б.С.Санджарыкова»  осуществляется следующим образом. 

 На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной  организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направления деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), 
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отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т. п. 

 На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за  

различные направления работы класса. 

 На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 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 порядка и чистоты в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе школы детское или молодежное общественное объединение – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

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

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

Российское движение школьников (РДШ), Юнармейский отряд, «Волонтеры школы». 

Детские объединения Функции ДО 

Российское движение школьников 

(РДШ) 

- вовлечение и прием обучающихся в РДШ; 

- активизация работы членов отряда по занятости в 

свободное время; 

- организация и ведение школьного учета членов  

РДШ и их участие в мероприятиях; 

- организация мероприятий и их анализ по 

направлениям деятельности РДШ; 

- организация проведения Всероссийских дней  

единых действий; 

- привлечение обучающихся, членов РДШ к 

участию в научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах и неделях, спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах и акциях. 

Юнармейский отряд - привлечение учащихся к активной работе в  

«Юнармии»; 

- организации и проведение военно-патриотических 

игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти; 

- участие в соревнованиях по военно-прикладным 

Видам спорта, сдаче норм ГТО; 

- юнармейская помощь ветераном войны и тыла, 

детям Войны через волонтерскую деятельность; 

- организация участия во Всероссийских акциях; 
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- участие в акции «Бессмертный Полк». 

Волонтеры школы - оказание конкретной помощи учащимся, 

незащищённым слоям населения, ветеранам и  

труженикам тыла, пожилым людям; 

- охрана окружающей среды; 

- разработка и реализация социальных проектов, 

мероприятий и акций, развитие проектов, 

направленных на пропаганду идей здорового образа  

жизни среди молодежи, профилактику курения, 

алкоголизма, употребления наркотиков. 

 

Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;  

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и  

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей  

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог  актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд  на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектах, созданных в сети  

интернет: цикл открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю  

профориентацию, во Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает  интерес 

школьников к программированию, всероссийском проекте ранней  профессиональной 

ориентации школьников «Билет в будущее», «Wоrldskills» и др. 

- экскурсии на предприятия района, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- организация проведения цикла профориентационных встреч с представителями 

различных профессий «История моего успеха» с привлечением родительской 

общественности; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 

классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МКОУ «Шарнутовская школа 

им. Б.С.Санджарыкова», при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 
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мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с  

предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и вне учебные занятия; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой  творческий потенциал, 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого 

отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им  проявить свои фантазию и 

творческие способности и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой в рамках образовательной  организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых 

событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по  

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 
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 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 

«Шарнутовская школа им. Б.С.Санджарыкова»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; 

- 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; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей  (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов. 

 На уровне класса: 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их 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; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и  педагогов. 

 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; 
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- 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 «Работа по профилактике девиантных форм поведения 

несовершеннолетних» 

Задачами данного модуля является: 

 изучение психологических аспектов профессиональной деятельности, необходимых для 

оказания воспитательного воздействия на несовершеннолетних, на социально-

психологическом консультировании законных представителей несовершеннолетних и 

самих несовершеннолетних; 

 получение знаний о психологических характеристиках несовершеннолетних в рамках 

возрастной периодизации, дефектах социализации и правовой социализации, об 

особенностях девиантных форм поведения несовершеннолетних, о психологических 

механизмах и генезисе, мотивации и мотивах девиантного поведения 

несовершеннолетних, психотехниках и психотехнологиях профессионального общения, 

об основах визуальной психодиагностики личности несовершеннолетнего, о выявлении и 

разрешении конфликтных ситуаций при выполнении профессиональной деятельности; об  

основах социально-психологического консультирования законных представителей 

несовершеннолетних, самих несовершеннолетних в вопросах осуществления и защиты 

прав детей, исполнения обязанностей законных представителей; 

 формирование умения использовать психологические особенности несовершеннолетних 

при применении мер воспитательного характера и устранении дефектов социализации и 

правовой социализации, а также при их визуальной психодиагностики, определять 

психологический механизм и генезис, мотивацию и мотивы девиантного поведения 

несовершеннолетних, определения оптимальных психотехник и психотехнологий в 

процессе профессионального общения, определять причины, основных участников 

конфликтных ситуаций и пользоваться психологическими приемами для разрешения 

конфликтов при выполнении профессиональной деятельности; применять приемы 

социально-психологического консультирования законных представителей  

несовершеннолетних, самих несовершеннолетних в вопросах осуществления и защиты 

прав детей, исполнения обязанностей законных представителей; 

 овладение навыками психологического анализа личности несовершеннолетних в рамках 

возрастной периодизации, механизма и генезиса, мотивации и мотивов девиантного 

поведения несовершеннолетних, психотехники психотехнологий профессионального 

общения, визуальной психодиагностики личности несовершеннолетнего, выявления и 

разрешения конфликтных ситуаций при выполнении профессиональной деятельности; 

использования социально психологического консультирования для устранения дефектов 

социализации и правовой социализации несовершеннолетних как законных 

представителей несовершеннолетних, так и самих несовершеннолетних;  
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 овладение навыками планирования, оценки эффективности и анализа  результатов своей 

деятельности; 

 изучение технологий межведомственного взаимодействия используемых в организации 

индивидуальной профилактической работы; 

 овладение навыками организации мониторинга по вопросам, отнесенным к компетенции 

комиссий; 

 изучение основ документационного обеспечения деятельности комиссий.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 

 Анализ осуществляется ежегодно педагогами школы, задействованными в  сфере 

воспитания. Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ  

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;  

- принцип развивающего характера; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников. 

 Основными направлениями анализа, организуемого в школе воспитательного 

процесса, являются: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является  динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации.  

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и  

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
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является наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется 

анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями 

(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. 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 существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, 

юнармия, волонтерского отряда; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

 Итогом самоанализа, организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы, является перечень выявленных проблем, над которыми  предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

 Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни обеспечивает: - формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование  

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера  учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их  возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в  занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни составлена 

с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения. 

Учебный план МКОУ "Шарнутовская школа им. Б.С. Санджарыкова» на 2021-2022 

учебный год разработан на основе следующих документов: 
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НПА федерального уровня: 

1. Конституция Российской Федерации (ст.18.26 ч., 1,2 ст. 68 ч.2,3); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Закон РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (с 

изменениями от 24.07.1998 г. №126-ФЗ) (ст. 1,9); 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.; 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

изменениями от 03.06.2008г. №164); 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями от 20.08.2008г. № 241, 30.08.2010г. № 889, от 

03.06.2011 г. №1994, от 01.02.2012г. № 74); 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06 октября 2009 г. N 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 

26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015г., 31.12.2015 г.); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 

№ 1644); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№13 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 

1578, от 29.06.2017 N 613); 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями»; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.);  

12. Примерные основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015 г. № 1/15); 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

новые санитарные нормы СП 2.4.3648 и СанПин  1.2. 3685-21; 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
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от 24.12.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

15. Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

- от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- от 20.06.2017г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;  

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04 марта 2010 года № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.11.2011 №03-776 «О примерной 

основной образовательной программе ООО»; 

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03 -296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»;  

20. Письмо Департамента общего образования РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

21. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от 14 декабря 2015 г. N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

22. Письмо Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 г. № 08 -2595 «О 

направлении информации по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации» 

НПА регионального уровня: 

1. Закон Республики Калмыкия от 15.12.2014г. № 94-V-3 «Об образовании в Республике 

Калмыкия»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РК от 14.06.2017г. № 761 «О преподавании 

предметов региональной компетенции». 

НПА образовательной организации: 

1. Устав МКОУ «Шарнутовская школа им.Б.С. Санджарыкова»; 

2. Программа развития ОО; 

3. Образовательная программа НОО, ООО, СОО; 

4. Годовой календарный график работы МКОУ «Шарнутовская школа им. Б.С. 

Санджарыкова»» на 2021-2022 учебный год. 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым учебным 

планом, расписанием учебных занятий. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с требованиями и нормами СанПиН 2.4.2. 2821-10, Уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно 

техническими требованиями к общеобразовательному процессу:  

- МКОУ «Шарнутовская школа им.Б.С. Санджарыкова» функционирует с 8.30 часов, 

кроме выходных и праздничных дней. 
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- Образовательный процесс проводится во время учебного года по 5-ти дневной учебной 

неделе в начальной, основной и средней школе в первую смену.  

- Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет:  

для 1-х классов- 33 недели;  

для 2-4 классов – 34 недели; 

для 5-11 классов – 34 недели. 

- Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней;  

- дополнительные каникулы в первом классе – не менее 7 календарных дней; 

- летом – не менее 8 календарных недель. 

- Учебный год, в соответствии с Уставом школы делится на четверти в 1-9 классах и 

полугодия в 10-11 классах, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки. В 1 классе - безотметочная система обучения. 

- Начало уроков для обучающихся в 8.30 часов. 

- Продолжительность уроков для 1 классов составляет: первое полугодие - 35 минут; 

второе полугодие- 40 минут, для 2-11 классов- 40 минут. 

- Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 80 %.  

- Внеурочная деятельность в школе проводится во второй половине дня.  

- Итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится в сроки, установленные 

МП РФ.  

- Промежуточные аттестации во 2-7 классах проводятся в форме школьного мониторинга 

в сроки с 15 по 25 мая.  В 8,10  классах промежуточная аттестация  обучающихся 

проводится  в порядке, установленном локальным актом «Положение о порядке 

проведения промежуточной годовой аттестации обучающихся» в сроки с 20 по 30 мая в 

соответствии с приказами директора школы. 

Учебный план  основного общего образования 

в рамках ФГОС ООО 

(5-дневная учебная неделя) 

5-9 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Филология 

 

Русский язык 5 4 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 
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Родной 
калмыцкий/Родной  

русский  язык  

2/2 2/2 2 1/1 1/1 8/8 

16 

Родная калмыцкая 
литература /Родная 

русская литература  

1/1 1/1 1/0 1/1 1/0 5/3 

8 

Иностранный язык: 
Английский язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика  

Математика  5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История. Всеобщая 

история   

2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные предметы  

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология  Технология  2 2 2 2  8 

Физическая 

культура, основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого  29 29 32 33 33 156/ 

169 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 1час 
русск.яз. 

 - -   1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

   29 30 32 33 33 157/ 

170 

Всего к оплате:      170 
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План внеурочной  деятельности в рамках реализации ФГОС ООО 

5 -9 класс 

Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Наименование кружков Классы Всего 

5 6 7 8 9  

Научно - 

познавательное 

 

 

«Удивительный мир слов» 1     1 

«Удивительный мир 

математики» 

1     1 

«Математические 
головоломки» 

 1    1 

«Эврика»   1   1 

«Тайны  русского языка»  1    1 

«Тѳрскн келəн дасый!»    1  1 

«Илвтə хальмг келн»     1 1 

«Загадочный русский»   1   1 

«Волшебное слово»    1  1 

«Эрудит»    1  1 

«Сила слова»     1 1 

«Увлекательная 
математика» 

    1 1 

«Химическая мозаика»     1 1 

Духовно - 

нравственное 

«Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России» 

1     1 

«История и культура 
родного края» 

   1  1 

«Золотой родник»   1   1 

Социальное  «Школьный музей»    1  1 

«Правовой университет»     1 1 

«Креативное рукоделие»   1   1 

«Экологическая тропа»    1  1 

«Хобби - Арт»     1 1 

Общеинтеллектуа

льное 

«За страницами учебника 
биологии» 

  1   1 
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«Горизонты»    1  1 

«В мире немецкого языка»     1 1 

Общекультурное «Юный художник»  1    1 

Спортивно - 

оздоровительное 
«Теннисная ракетка» 1    1 

«Баскетбол»   1  2 

«Юнармеец»    1 1 

Итого: 4 4 6 8 8 29/ 29 

Итого к финансированию:      29 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

МКОУ «Шарнутовская школа им. Б.С. Санджарыкова» работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. Занятия проводятся в одну смену. Учебный год начинается 

1 сентября. Продолжительность учебного года: 5-8 классы - 34 учебных недели, для 9 

класса - 33 учебных недели. Учебный год представлен следующими учебными периодами: 

учебные четверти. 

Продолжительность урока составляет: 40 минут. 

Календарные сроки учебных периодов 

I четверть:  01.09.2021 г. -  22.10. 2021г. (8 недель).  

II четверть: 01.11. 2021г.- 24.12. 2021г. (8 недель).  

Ш четверть: 10.01.2022г. – 18.03.2022г. (10 недель).  

IV четверть: с 28.03.2022г. - 25.05.2022г.-9 класс (7 недель); с 28.03.2022г по 31.05.2022г.- 

5-8 классы (8 недель). 

Календарные сроки каникулярных периодов 

Осенние - с 25.10. 2021г. по 31.10.2021г. (7 дней) 

Зимние – с 27.12.2021г. по 09.01.2022г (13 дней) 

Весенние -  с 21.03.2022г. по 27.03.2022г. (8 дней) 

Летние – с 01.06.2022г.по 31.08.2022г. 

Окончание учебного года: 

5-8 классы - 31.05.2022г.,  9 класс - 25.05.2022г. 

 

Общий режим работы школы: 

 Школа открыта для доступа в течение 5 дней с понедельника по пятницу, 

выходными днями являются суббота и воскресенье. 

 В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательная 

организация не работает. 

 В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 
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директора по ОО, в котором устанавливается особый график работы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

 

 Данные условия обеспечены наличием в ОО: 

 кабинетов, включающих наличие у учителя персонального компьютера, имеющего 

выход в Интернет посредством личного модема, частично имеется мультимедийное 

оборудование; 

 оборудованных спортивного зала, спортивной площадки; 

 библиотекой; 

 компьютерным кабинетом с разнообразными программными материалами и 

имеющими выход в Интернет; 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы частично отвечают характеристикам современного образования, 

требованиям к оснащенности учебных и административных помещений ввиду 

недостаточного финансирования, соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных 

образовательных и иных потребностей и возможностей, обучающихся по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта 

обучающихся. 

 

3.3. Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе 

 Выпускник основной школы должен обладать следующими характеристиками к 

окончанию 9-го 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 пути. 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая  2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 28 июня 2016 г. №2/16-в); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации 

от 24.12.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации 

от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП  2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г.  №442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», в целях создания 

условий для организованного отдыха, обеспечения безопасности жизни и здоровья 

обучающихся»; 

9. Письмо Департамента общего образования РФ от 12 мая 2011 г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

10. Письмо Министерства просвещения РФ от 12.08.2020г. №ГД-1192/03 «Об организации 

работы общеобразовательных организаций»; 

11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.08.2020г. №442; 

12. Закон Республики Калмыкия от 15.12.2014г. №94-V-3 «Об образовании в Республике 

Калмыкия»; 

13. Устав МКОУ «Шарнутовская школа им. Б.С.Санджарыкова» 

14. Программа развития школы на 2019-2023 гг. 
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