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1.Целевой раздел  

    

1.1. Пояснительная записка  

    

Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ НАО «СШ №1г.Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных 

предметов имени П.М.Спирихина»  разработана на основе Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден Приказом Министерства 

Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. Данная образовательная программа составлена на основе 

требований ФГОС ООО.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

определяет цели, принципы формирования, механизмы реализации, 

планируемые результаты, систему оценки достижения планируемых 

результатов, содержание и организацию образовательной деятельности 

ГБОУ НАО «СШ №1г.Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных 

предметов имени П.М.Спирихина».  Основные компоненты программы 

создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся  

 1.1.1. Цель реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Целью основной образовательной программы является воспитание 

социально ответственной и гармонично развитой личности на основе 

духовно - нравственных ценностей Российской Федерации, исторических и 

национально культурных традиций; формирование фундаментальных 

знаний о науке и культуре и умений их практического применения; 

укрепление духовных и физических сил школьников; формирование 

готовности к ответственному выбору траектории обучения по завершении 

основной школы.  

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  
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В основе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования лежат следующие принципы и подходы:  

Доступность образования — создание условий для обеспечения 

доступа каждому учащемуся к качественному образованию;   

Преемственность — реализация учебных планов и рабочих программ, 

ориентированных на преемственность между уровнями образования, годами 

обучения, а также обязательной частью образовательной программы и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений;  

Индивидуализация — учёт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей, склонностей, 

способностей и интересов, учащихся при организации образовательного 

процесса, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных 

планов;   

Единство учебной и воспитательной деятельности — организация 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы через урочную и внеурочную деятельность;   

Деятельностный подход — организация активной познавательной 

деятельности с ориентацией на универсальные учебные действия;   

Сотрудничество — организация взаимодействия с внешними 

организациями (социальными, культурными, научными, образовательными) 

с целью обогащения содержания образовательных программ и ресурсов 

(кадровых, материально- 

технических);  

Здоровьесбережение — использование здоровьесберегающих 

педагогических технологий, приведение объёма учебной нагрузки в 

соответствие требованиям действующих санитарных правил и нормативов, 

формирование культуры здорового образа жизни у учащихся в условиях 

мегаполиса;  

Интеграция с городской средой — использование образовательных 

ресурсов района, города при реализации рабочих программ учебных 

предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности.   

Академическая надёжность (объективность оценивания) ориентация 

на качественное фундаментальное образование и объективную оценку 

качества образовательных результатов.  

Академическая мобильность – возможность изменения учащимися 

форм обучения, направления обучения.   

Профессиональная требовательность — использование современных 

технологий при подборе кадров, учёт показателей эффективности в 
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организации кадровой политики при распределении учебной нагрузки, 

формировании системы оплаты труда, организации обучения сотрудников и 

повышения их квалификации;  

Цифровая открытость — цифровизация механизмов реализации 

образовательной программы в целях предоставления доступа учащимся и их 

родителям (законным представителям), педагогическому коллективу к 

информации о содержании образовательного процесса, результатах 

обучения, персональных достижениях с помощью функциональных 

возможностей платформы «Московская электронная школа». Основная 

образовательная программа ГБОУ Школы №1245 учитывает возможности 

городского пространства московского образования, включающего в себя; 

образовательную среду города как совокупность образовательных, 

культурных, научно-технических организаций города, городских событий, 

расширяющих возможности для достижения высоких образовательных 

результатов;  

– открытую цифровую среду, которая предоставляет возможности для 

эффективного решения образовательных, коммуникативных и 

управленческих задач;  

1.1.3.Механизмы реализации основной образовательной программы  

  

Основная образовательная программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений в соотношении 70% и 30% соответственно.  

 

Учебные предметы   

из  обязательных предметных  

областей   

Учебные курсы,   

обеспечивающие  

образовательные потребности  

учащихся :   

инвариантные (обязательные  

для выбора)   

Внеурочная деятельность   

   

   

   

    

Учебный план   План внеурочной деятельности   

Часть, формируемая участниками   

образовательных отношений   

Обязательная часть   

ООО  –   % 70   ООО  –   % 30   
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Обязательная часть представляет собой совокупность учебных 

предметов из обязательных предметных областей. Формируемая часть 

представляет собой инвариантные (обязательные для выбора) и 

вариативные (по выбору) курсы учебного плана и курсы внеурочной 

деятельности (схема 1).   

Курсы внеурочной деятельности направлены на поддержку 

различных интересов, потребностей учащихся.   

Рабочие программы обязательных учебных предметов, 

инвариантных курсов, курсов по выбору, в том числе внеурочной 

деятельности, представлены в разделе 2.  

1.1.4. Особенности образовательной программы ГБОУ НАО «СШ №1 

имени ПМ.Спирихна» 

Программа ГБОУ НАО «СШ №1г.Нарьян-Мара с углубленным 

изучением отдельных предметов имени П.М.Спирихина» 

предполагает реализацию следующих образовательных решений:   

углублённое изучение отдельных предметов — 

процесс обучения, направленный на расширение и 

углубление предметных знаний, умений, 

компетенций учащихся; Особенности программы 

обучения представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица №1. Особенности программы по годам обучения  
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Дополнительные сведения о реализуемых программах:  

 

Преемственность с образовательными программами НОО и 

СОО заключается:  

- в учёте образовательных результатов выпускников начальной 

школы при проектировании формируемой части образовательной 

программы основной школы;  

- в наличии учебных курсов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, позволяющих сделать выбор 

направления программы обучения в основной школе и помогающих 

оценить готовность к этому выбору;  

Возможные формы получения образования и механизмы их 

реализации:  

Класс Особенности программы Учебные предметы, 

поддерживающие 

особенности программы 

 Курсы формируемой 

части, поддерживающие 

особенности 

программы 

Учебный план 

5 Общеобразовательный    

Информатика 

Углубленное изучение 

отдельных предметов 

Английский язык, 

немецкий язык, 

математика. 

 Английская грамматика; 

Практикум  по 

математике; Практикум 

по информатике 
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- очное обучение;  

- очно-заочное обучение; - заочное обучение;  

- семейное обучение.  

Очное обучение — форма обучения, реализуемая в 

образовательной организации, которая предполагает проведение 

занятий с учителем в режиме реального времени (в классе, в группе, 

индивидуально, в том числе с применением дистанционных 

технологий).  

Очно-заочная форма обучения — форма обучения, 

реализуемая в образовательной организации, которая предполагает 

сочетание занятий с учителем (в классе, в группе, индивидуально, в 

том числе с применением дистанционных технологий) и 

самостоятельное освоение учащимися образовательной программы. 

Рекомендованное минимальное количество часов занятий с учителем 

– 25% от учебных часов, предусмотренных учебным планом и планом 

внеурочной деятельности.  

Особенности заочного обучения — форма обучения, 

реализуемая в образовательной организации, которая предполагает 

самостоятельное освоение учащимися основной образовательной 

программы с прохождением текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации в образовательной 

организации. Заочная форма обучения отличается от семейной формы 

получения образования и самообразования тем, что учащийся входит в 

контингент образовательной организации, которая несёт 

ответственность за освоение учащимся её образовательной 

программы.   

При заочной форме обучения учащийся осваивает все учебные 

предметы (курсы) учебного плана и курсы внеурочной деятельности 

самостоятельно. Консультирование учителя организуется для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Для всех форм обучения реализуются единые рабочие 

программы по предметам (курсам, в том числе внеурочной 

деятельности), предусмотренные образовательной программой.   

Семейное обучение — это форма получения образования вне 

школы. Осуществляется с правом последующего прохождения 
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промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.   

1.2. Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего образования  

Целевой раздел Содержательный 

раздел 

Организационный 

раздел 

 Пояснительная 

записка 

Рабочие программы Учебный план 

цели реализации, 

принципы формирования 

и механизмы реализации, 

общая характеристика 

содержание, 

планируемые 

результаты, 

тематическое 

планирование и  

возможность 

использования ЭОР 

определяет перечень,  

 трудоёмкость, 

последовательность 

распределение по 

периодам обучения 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

Планируемые 

результаты 

Содержательная и 

критериальная основа 

разработки всех рабочих 

программ, программы 

формирования УУД, 

системы оценки 

Программа 

формирования УУД 

связь УУД с 

содержанием 

предметов, 

особенности основных 

направлений и форм 

учебной деятельности 

в рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Календарный учебный 

график 

дата начала и окончания 

учебного года, 

продолжительность 

учебного года, сроки и 

продолжительность 

каникул, сроки 

Система оценки 

планируемых 

результатов 

Содержание и критерии 

оценки, формы 

представления 

результатов, учет разных 

форм и методов 

обучения, оценка 

динамики достижений, 

объективность, 

промежуточная 

Рабочая программа 

воспитания  
анализ 

воспитательного 

процесса в 

организации, цели и 

задачи воспитания, 

виды, формы и 

содержание 

воспитательной 

План внеурочной 

деятельности  
формы организации и 

объём внеурочной 

деятельности с учётом 

образовательных 

потребностей и 

интересов учащихся, 

запросов родителей 

(законных 

представителей), 

возможностей 
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аттестация  

 Программа 

коррекционной 

работы  
описание особых 

образовательных 

потребностей 

учащихся с ОВЗ. 

Календарный план 

воспитательной 

работы  
перечень событий и 

мероприятий 

воспитательной работы 

  Характеристика 

условий реализации 

ООП 
 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования основная характеристика 

Реализация основной образовательной программы ГБОУ НАО «СШ 

№1 имени П.М.Спирихина» направлена  на  достижение 

 личностных,  метапредметных  и  предметных 

результатов.  

Личностные результаты формируются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности по направлениям:  

– духовно-нравственное воспитание,  

– гражданское воспитание,  

– патриотическое воспитание,  

– эстетическое воспитание,  

– физические  воспитание,  формирования 

 культуры  здоровья  и  

благополучия,  

– трудовое воспитание,  

– экологическое воспитание,  

– ценности научного познания.  

Метапредметные результаты включают:  

– освоение учащимися межпредметных понятий, 

которые используются в нескольких предметных областях;  

– освоение универсальных учебных действий: 

познавательных, коммуникативных, регулятивных;  
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– способность использовать универсальные учебные 

действия в учебной деятельности, социальной практике;  

– готовность к самостоятельному осуществлению 

учебной деятельности, сотрудничеству с педагогами т 

сверстниками;  

– овладение навыками работы с информацией.  

Метапредметные результаты сгруппированы по видам 

универсальных учебных действий:  

– овладение познавательными универсальными 

учебными действиями:  

базовыми логическими, базовыми исследовательскими и действиями 

по работе с информацией;  

– овладение коммуникативными универсальными 

учебными действиями:  

общения, совместной деятельности, социальных навыков, 

эмоционального интеллекта;  

– овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями: самоорганизации, самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других.  

Предметные результаты включают освоение учащимися 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области.  

Особенности предметных результатов:  

– ориентированы на деятельностные формы 

освоения предметного содержания;    

– связаны с метапредметными и личностными 

результатами;  

– дифференцированы по типам в зависимости от 

качества применения способов действий при решении учебных 

задач:    

• начальный (репродуктивный) результат — 

способность ученика выполнять действия по образцу, 

готовому алгоритму, в типичной, знакомой ситуации,   

• повышенный (продуктивный) результат — 

способность ученика извлекать знания из информации, 

данной в неявном виде, действовать в изменённой 
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ситуации, выбирать нужный способ действий, 

преобразовывать этот способ в зависимости от 

поставленной задачи,  

• высокий  (рефлексивный)  результат  — 

 способность  ученика осуществлять поиск и 

открытие знаний, действовать в новой учебной ситуации, 

конструировать новый способ действий в ходе решения 

самостоятельно выявленной и поставленной учителем 

проблемы.  

 

1.4.  Система оценки достижения планируемых результатов  освоения 

основной образовательной программы  
  

Цель системы оценки образовательных результатов — 

установление соответствия образования требованиям ФГОС, 

получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на 

его уровень, своевременное принятие педагогических и 

управленческих решений.  

Система оценки образовательных результатов реализует 

системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется за счёт фиксации 

различных типов планируемых результатов: начального (репродуктивного), 

повышенного (продуктивного) и высокого (рефлексивного).  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью:  

оценки предметных и метапредметных результатов;  
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использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной, итоговой) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (особенности учащихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; использования разнообразных 

форм контроля. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки.  

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) — 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений учащихся, 

оценку эффективности деятельности образовательной организации.   

ВСОКО включает в себя внутришкольный контроль, внутренний 

мониторинг качества образования, независимую оценку качества 

образования.  

Внутришкольный контроль — процесс получения и переработки 

информации о ходе и результатах образовательного процесса с целью 

принятия на этой основе управленческих решений.  

Внутренний мониторинг качества образования — проведение 

наблюдений, обследований по соблюдению всеми участниками учебно-

воспитательного процесса законодательных и иных нормативных актов, 

касающихся качества образования, требований к порядку и условиям 

реализации программы.  

Независимая оценка качества образования — проведение внешних 

оценочных процедур, которые осуществляются в отношении деятельности 

образовательной организации по реализации образовательных программ в 

целях определения соответствия образовательных результатов требованиям 

ФГОС.  

Типы оценочных процедур  

Применяемые в образовательном процессе оценочные процедуры 

определяются целями оценивания и сопровождаются своевременными 

решениями по его результату (таблица 2).  
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Таблица 2. Соответствие оценочных процедур целям оценивания и 

решения по их результату  

Цели оценивания  
Оценочные 

процедуры  
Периодичность  Решения  

 Внутришкольный контроль   

Оценка готовности 

учащихся к изучению 

отдельных предметов,  

Стартовая 

диагностика  

По 

необходимости, в 

зависимости от 

сложности темы,  

Отбор содержания, 

методов и технологий 

для организации 

учебной деятельности,  

 

курсов, модулей, разделов  

(тем)  

 её приоритета, 

связи 

образовательных 

результатов с 

другими 

предметами   

соответствующих 

стартовому уровню 

готовности учащихся, в 

том с учётом 

дифференцированного  

подхода  

Определение уровня 

достижения учащимися 

результатов, 

предусмотренных 

образовательной 

программой  

Текущее оценивание   не менее 30% 

оценочных 

процедур от 

общего объёма 

часов по теме, 

предмету)  

Своевременная 

корректировка 

календарнотематическог

о планирования, отбор 

форм, методов и средств 

организации 

деятельности для 

ликвидации 

образовательных 

дефицитов учащихся  

Определение уровня 

достижения планируемых 

результатов, которые 

осваиваются в рамках 

изучения темы учебного 

предмета, курса, модуля. 

Понимание учащимися 

динамики учебных 

результатов внутри темы. 

Выявление тем, 

вызывающих учебные 

затруднения  

Тематическое 

оценивание  

Оценка по каждой 

теме рабочей 

программы  

(определяется как 

средневзвешенная 

отметка всех 

оценочных 

процедур по теме)  

Своевременная 

корректировка рабочей 

программы и учебного 

процесса  
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Оценка освоения 

образовательной 

программы, в том числе 

отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, 

курса, дисциплины  

(модуля) образовательной 

программы  

Промежуточная 

аттестация  

Промежуточная 

аттестация  

проводится один 

раз в конце  

учебного года в  

соответствии с 

графиком  

проведения  

промежуточной 

аттестации  

  

Основание для перевода 

учащегося в следующий 

класс, допуск к ГИА. 

Составление плана 

ликвидации 

академической 

задолженности, перевод 

на обучение по 

адаптированным 

образовательным 

программам, в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-

медикопедагогической 

комиссии либо на 

обучение по  

   индивидуальному 

учебному плану, 

повторное обучение по 

усмотрению родителей  

(законных 

представителей)  

Оценка степени и уровня 

освоения учащимися 

рабочей программы по 

предмету. Определение 

соответствия результатов 

освоения учащимися 

основных образовательных 

программ требованиям  

ФГОС  

Итоговая аттестация  По итогам 

освоения рабочей 

программы по 

предмету  

Перевод учащихся на 

следующий уровень 

образования. 

Составление плана 

индивидуальных занятий 

в случае получения  

неудовлетворительных 

результатов  

Независимая оценка качества образования  
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Оценка качества 

подготовки учащихся, 

основанная на единых для 

всех школ Москвы 

контрольных 

измерительных 

материалах, единой 

технологии проведения, 

интерпретации и 

обработки результатов  

Независимая 

диагностика:  

– тематические,  

– метапредметные,   

– диагностики 

функциональной 

грамотности,  

– диагностики в 

предпрофильных  

классах,  

– тренировочные 

диагностики по 

предметам ГИА  

В соответствии с 

планом 

обязательных 

диагностик, а 

также по 

результатам 

внутришкольного 

контроля качества 

образования и в 

соответствии с 

потребностью  

Оценка уровня 

объективности 

внутренней системы 

оценки качества, 

принятие кадровых 

решений и решений по 

корректировке ВСОКО. 

Внесение изменений в 

учебные планы и 

рабочие программы. 

Обеспечение 

индивидуальной работы 

учителей с учащимися  

Оценка степени и уровня 

освоения учащимися 

рабочей программы по 

предмету. Определение 

соответствия результатов 

освоения учащимися 

основных образовательных 

программ требованиям  

ФГОС  

Государственная 

итоговая аттестация  

По завершению 

обучения на 

уровне 

образования  

Перевод учащихся на 

следующий уровень 

образования. 

Составление плана 

индивидуальных занятий 

в случае получения  

неудовлетворительных 

результатов  

Формы контроля  

Для оценки образовательных результатов используются 

следующие формы контроля:  

- анализ музыкальных произведений – форма контроля, 

позволяющая оценить умение учащегося характеризовать 

музыкальное произведение, опираясь на знание основ музыкального 

искусства и собственное впечатление;  

- анкета/формуляр – форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося работать с опросным листом для внесения данных 

или формой для ответов на определенные вопросы для получения 

определенной информации;  

- аудирование – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося воспринимать и понимать содержание звучащих текстов;  

- ведение тетради – форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося соблюдать  единый  орфографический 

 режим,  правильность  выполнения письменных работ, 

соответствие их объёма и содержания требованиям;  
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- вокально-хоровая работа – форма контроля музыкальной 

деятельности, позволяющая оценить певческие навыки (качество 

звуковедения и чистоту интонации (хоровой строй), артикуляцию и 

дикцию, атаку звука, дыхание) учащегося и его умение раскрыть 

образное содержание, интонационные, жанровые, стилистические 

особенности произведения, передать его характер в сольном или 

хоровом исполнении;  

- выразительное чтение – форма контроля, позволяющая 

оценить умение учащегося выразительно читать (в том числе 

наизусть) с соблюдением норм литературного произношения, 

передавая идейно-образное содержание текста; - географический 

диктант – форма контроля, позволяющая оценить комплексные 

географические знания учащегося;  

- грамматическое задание – форма контроля, позволяющая 

оценить результаты усвоения учащимся изучаемых грамматических 

явлений, умение производить простейший языковой анализ слов и 

предложений;  

- графический диктант – форма контроля, позволяющая оценить 

умения учащегося представлять решение задачи в условно-

графической форме;  

- демонстрация техники упражнений – форма контроля, 

позволяющая оценить навык учащегося в демонстрации упражнения 

наиболее рациональным и эффективным способом, близким к 

эталонному;  

- диалог/полилог – форма контроля, позволяющая оценить 

качество диалогического/полилогического общения участников, 

состоящего из непосредственного обмена высказываниями между 

двумя или несколькими лицами на основе равенства их позиций;  

- диктант – форма контроля, позволяющая оценить 

орфографические и пунктуационные навыки учащегося;  

- доклад – форма контроля, позволяющая оценить навыки 

публичного развёрнутого выступления учащегося по определённому 

вопросу, основанного на самостоятельно привлечённой, 

структурированной и обобщённой им информации, в том числе в виде 

презентации;  

- домашнее задание – форма контроля, при которой проверяется 

и оценивается умение учащегося самостоятельно выполнить задания 

на закрепление и углубление знаний, речевых навыков и умений, 

полученных на уроке;  
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- зачёт – форма контроля, позволяющая оценить уровень 

достижения образовательных результатов учащегося посредством 

индивидуального или группового собеседования, или выполнения 

практической работы;  

- изложение – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося излагать содержание прочитанного или услышанного 

текста. Основными критериями при этом являются полнота 

изложения, фактическая правильность, грамотность, 

последовательность, логичность;  

- исследовательская работа – форма контроля, позволяющая 

оценить умение учащегося проводить исследование для получения 

новых знаний, проверки гипотез, установления закономерностей, 

обобщения и обоснования информации; 

-  - комбинированная работа – форма контроля, позволяющая 

оценить предметные знания, умения и навыки учащегося посредством 

выполнения практических и теоретических заданий разного типа;  

- конкурс – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося представлять результаты творческой работы, 

художественное исполнение, решение научно-познавательной задачи 

в условиях конкурсных испытаний; - конспект – форма контроля, 

позволяющая оценить умение учащегося вести связное, сжатое и 

последовательное письменное изложение содержания  

усваиваемого материала (статьи, доклада, книги, лекции и др.);  

- конференция – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося публично представлять свои проектные или 

исследовательские работы, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии;  

- лабораторная работа – форма контроля, позволяющая оценить 

умения учащегося проводить изучение и исследование характеристик 

заданного объекта экспериментальным методом с применением 

лабораторного оборудования;  

- - лабораторный опыт – форма контроля, позволяющая оценить 

практические умения учащегося в изучении количественных или 

качественных характеристик изучаемого объекта, процесса или 

явления в ходе непродолжительного по времени одноактового 

исследования с применением лабораторного оборудования;  

- личное письмо/открытка – форма контроля, позволяющая 

оценить умение учащегося составлять письменное обращение 
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близкому человеку, например, другу по переписке, оформленное в 

соответствии с определёнными правилами;  

- - математический диктант – форма контроля, позволяющая 

оценить способность учащегося к восприятию задания на слух, поиску 

решения и письменной фиксации решения или ответа;  

- монолог – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося излагать информацию устно;  

-музыкальная викторина – форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося на слух распознавать и определять жанровую или 

авторскую принадлежность музыкальных произведений, их форму, 

характер или образное содержание, имя, тип или состав исполнителей;  

- олимпиада – форма контроля, позволяющая оценить 

способности учащегося к решению творческих задач;  

-опрос – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, 

умений и навыков учащегося посредством устных и/или письменных 

вопросов;  

-осложнённое списывание – форма контроля, позволяющая оценить 

орфографические и пунктуационные навыки учащегося посредством 

списывания текста, содержащего орфографические и пунктуационные 

изменения, а также выполнения заданий по данному тексту;  

-пересказ – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

устно излагать прочитанный/прослушанный текст (правильность 

передачи основного содержания текста, последовательность и полнота 

развития сюжета,  

выразительность при характеристике образов);  

-письменный ответ – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося построить развёрнутое письменное высказывание по 

предложенному вопросу/на заданную тему. Основными критериями 

оценки при этом являются полнота, аргументированность, связность и 

последовательность изложения;  

-практическая работа – форма контроля, позволяющая оценить 

уровень практических навыков и умений учащегося;  

-проект – форма контроля, позволяющая оценить способность 

учащегося осуществлять деятельность, направленную на создание 

продукта;  

-работа с картой – форма контроля, позволяющая оценить умения 

учащегося распознавать объекты на карте, извлекать из карты 

необходимую информацию;  
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-реферат – форма контроля, позволяющая оценить навыки поиска и 

анализа информации у учащегося, а также его способности 

представления ключевых идей и формулирования выводов на их 

основе, выполненного по определенным правилам оформления;  

-решение задач – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося самостоятельно (индивидуально или в группе, в классе или 

дома) найти решение поставленной задачи;  

-словарный ассоциативный ряд – форма контроля, позволяющая 

оценить умение учащегося приводить ассоциативные ряды, 

возникающие с определенной лексической единицей;  

-словарный диктант – форма контроля, позволяющая оценить знание 

учащимся слов с непроверяемыми написаниями и владение навыками 

их правописания;  

-смысловое чтение – форма контроля, позволяющая оценить 

способность учащегося понимать смысловое содержание текста;  

-соревнование – форма контроля, предполагающая состязание (матч) 

среди учащихся или команд, учащихся по различным видам спорта 

(спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника 

состязания (матча), проводимое по утверждённому положению 

(регламенту);  

-сочинение – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося создавать связный текст с учётом языковых норм;  

-списывание – форма контроля, позволяющая оценить 

каллиграфические, орфографические и пунктуационные навыки 

учащегося при копировании  

печатного текста;  

-творческая работа – форма контроля, позволяющая оценить продукт 

творческой деятельности учащегося;  

-терминологический диктант – форма контроля, позволяющая 

оценить уровень владения учащимся терминологическим аппаратом 

предмета;  

-тест – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, 

умений и навыков учащегося через систему тестовых 

заданий/вопросов;   

-тестирование физических качеств – форма контроля, 

предполагающая измерение или испытание, стандартное задание, 

проводимое для определения и оценки уровня физического состояния, 

физической подготовленности и двигательных способностей на основе 
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комплекса разнообразных упражнений; -техника чтения – форма 

контроля, позволяющая оценить умение учащегося читать и понимать 

прочитанное. Основными критериями оценки при этом являются 

способ чтения, правильность, осознанность;  

-устный ответ – форма контроля, позволяющая оценить 

индивидуальные особенности усвоения учащимся учебного материала 

и проверить умение строить связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему или поставленный вопрос;  

-устный счёт – форма контроля, позволяющая оценить умение 

выполнения учащимся вычислений без помощи дополнительных 

устройств и приспособлений;  

- учебная работа – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося создавать завершённую художественную работу по 

предложенному образцу; - учебное задание – форма контроля, 

позволяющая оценить умение учащегося выполнять действия, 

направленные на достижение цели, заданной в рамках проблемной 

ситуации;  

- учебное упражнение – форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося самостоятельно выполнять задания на отработку 

конкретных предметных умений и навыков;  

- читательский дневник – форма контроля, позволяющая 

оценить умение учащегося вести записи и формулировать впечатления 

о прочитанных книгах; - чтение – форма контроля, позволяющая 

оценить умение учащегося воспринимать и понимать содержание 

графически зафиксированных текстов;  

- экспериментальная работа – форма контроля, позволяющая 

оценить умения учащегося при выполнении опытно-поисковой работы 

и/или эксперимента;  

- - эссе – форма контроля, позволяющая оценить умения 

учащегося создавать небольшой прозаический текст, выражая 

собственную точку зрения о каком-либо предмете, теме, проблеме.  

Формы контроля, используемые в отдельных учебных 

предметах, учебных курсах (в том числе, внеурочной деятельности), 

отражены в рабочих программах.  

Контрольная работа является одним из видов контроля и 

нацелена на оценку достижения каждым учащимся или группой 

учащихся требований к предметным и/или метапредметным 

результатам обучения в соответствии с ФГОС при освоении 
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образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, модуля образовательной 

программы.  

1.4.1 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  И ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов является овладение:  

— универсальными учебными познавательными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач);  

— универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие 

с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером);  

— универсальными учебными регулятивными действиями 

(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
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по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга.   Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.  

  

Наиболее адекватными формами оценки являются:  

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной 

основе;  

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью;  

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса  

и результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов.  

  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года.  

  

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта, которая может рассматриваться как 

допуск к государственной итоговой аттестации.  

Итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного из учебных предметов 

или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна 

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

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, 

стендовый  

доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в  

виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.   

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации 

или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной  

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.   

4 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим 

критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
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модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся 

в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

                                                           
4 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация исследуемого объекта; свойство 

изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и 

уровне функционирования и развития.  

4. Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Основой для оценки предметных результатов являются 

положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

основного общего образования».  

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим моделям 
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функциональной (математической, естественно-научной, 

читательской и др.).   

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность.  

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в 

различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 

идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

Обобщенный критерий «Применение» включает:  

— использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью 

проработанности в учебном процессе;  

— использование специфических для предмета способов действий 

и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности.  

Обобщенный критерий «Функциональность» включает 

использование теоретического материала, методологического и 

процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание и 

понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять 

предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни.   

При оценке сформированности предметных результатов по 

критерию «функциональность» разделяют:  

— оценку сформированности отдельных элементов 

функциональной грамотности в ходе изучения отдельных 

предметов, т.е. способности применить изученные знания и 

умения при решении нетипичных задач, которые связаны с 

внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на 
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способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям;  

— оценку сформированности отдельных элементов 

функциональной грамотности в ходе изучения отдельных 

предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например элементов читательской грамотности (смыслового 

чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям;  

— оценку сформированности собственно функциональной 

грамотности, построенной на содержании различных предметов 

и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на 

изучаемый программный материал. В них оценивается 

способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении 

различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в 

рамках внутришкольного мониторинга.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля, а также администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить:  

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов 

их формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

— требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости — с учетом степени значимости 

отметок за отдельные оценочные процедуры);  

— график контрольных мероприятий.  

1.4.2. Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5 класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
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образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также 

учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольнооценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению 

с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу .  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 
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возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности учащегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как 

работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. Внутришкольный мониторинг 

представляет собой процедуры:  

                                                           
5 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации 

освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение 

каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов;  

 оценки уровня функциональной грамотности;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных 

работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 
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достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая проводится в   в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету.    

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

(далее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 

иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных 

экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен 

— ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней 

оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала 

и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 
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итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.   

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном 

общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования; 

  портфолио выпускника;  

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного общего 

образования; В характеристике выпускника:  

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных 

результатов;  

 даются педагогические рекомендации по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений.   

Рекомендации педагогического коллектива по выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей).  

  В  системе оценки  достижения планируемых результатов  

освоения программы основного общего образования  

обучающимися с ОВЗ предусматривается  создание специальных 

условий  проведения текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации  в соответствии с учетом здоровья 

обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными 

потребностями.  
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II. Содержательный раздел программы основного общего 

образования  

Содержательный раздел программы основного общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов:  

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей;  

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; - рабочую программу воспитания;  

- программу коррекционной работы.  

     2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности)  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, в том 

числе внеурочной деятельности, включают:  

• содержание учебного предмета  

• планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса, в том числе внеурочной деятельности, 

учебного модуля;  

• тематическое планирование с указанием количества 

академических часов , отводимых на  освоение  каждой 

темы учебного предмета, учебного курса, в том числе 

внеурочной деятельности, учебного модуля  и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся  учебно- 

методическими материалами.(мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения 

и воспитания  различных групп пользователей , 

предоставленными  в электронном ( цифровом) виде  и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об 

образовании.   
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  Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности    

содержат  указание на форму проведения занятий.   

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с 

учетом  рабочей программы воспитания.   

Рабочие программы составлены на основе примерных программ  

основного общего образования, одобренных решением Федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию,   

размещенных на сайте «Единое содержание общего образования»        

https: // edsoo.ru.   

При составлении  рабочих программ используется Конструктор рабочих 

программ- он лайн сервис для составления рабочих программ (сайт «Единое 

содержание общего образования»       https: // edsoo.ru. ).  

Рабочие программы  учебных предметов, учебных курсов, в 

том числе внеурочной деятельности размещены на сайте 

школы 

(https://school1nm.ru/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovanie/rabochie-programmy-distsiplin-i-annotatsii-k-

nim/osnovnoe-obshchee-obrazovanie ) 

 2.2.Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся  
  

Универсальные учебные действия — это совокупность 

способов действия учащихся, а также связанных с ними навыков 

учебной работы, обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса.  

Универсальные учебные действия группируются по трём 

направлениям (таблица №4 «Универсальные учебные действия»):  

– познавательные учебные действия — 

совокупность способов познания окружающего мира, 

построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования и совокупность операций по обработке, 

https://school1nm.ru/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/rabochie-programmy-distsiplin-i-annotatsii-k-nim/osnovnoe-obshchee-obrazovanie
https://school1nm.ru/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/rabochie-programmy-distsiplin-i-annotatsii-k-nim/osnovnoe-obshchee-obrazovanie
https://school1nm.ru/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/rabochie-programmy-distsiplin-i-annotatsii-k-nim/osnovnoe-obshchee-obrazovanie
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систематизации, обобщению и использованию 

полученной информации;  

– коммуникативные учебные действия — 

совокупность способов осуществления продуктивного 

общения и совместной деятельности;  

– регулятивные учебные действия — 

совокупность способов действий, обеспечивающих 

организацию, регулирование и коррекцию 

самостоятельной учебной деятельности.  

Таблица 4. Универсальные учебные действия  

 Я В МИРЕ (познавательные 

УУД)  

Критическое 

мышление  

навык, позволяющий анализировать информацию, делать выводы 

и принимать решения на основе проведённого анализа  

Креативное 

мышление  

способность видеть новые подходы к решению проблем, 

принимать нестандартные решения, генерировать идеи  

Цифровая 

грамотность  

навыки эффективного пользования компьютерными 

технологиями, цифровыми инструментами и безопасного 

поведения в сети  

 Я С ДРУГИМИ 

(коммуникативные УУД)  

Коммуникативные 

навыки  
навыки эффективного общения в устной и письменной форме  

Работа в команде  

навыки совместной деятельности, где каждый принимает на себя 

ответственность за реализацию своей и общей задачи в группе для 

достижения цели/результата  

Эмоциональный 

интеллект  

способности понимать свои и чужие эмоции, их причины, 

контролировать проявление этих эмоций в ситуации общения, 

корректировать поведение в зависимости от ситуации и 

эмоционального состояния других людей  

 Я С СОБОЙ 

(регулятивные УУД)  

Самоорганизация  навыки организации собственной деятельности  



 

34 

Самообразование  

навыки целенаправленной, самостоятельной, познавательной 

деятельности по расширению и углублению своих знаний, 

совершенствованию имеющихся и приобретению новых умений, 

навыков, способов действий  

Саморегуляция  

способности переключаться между задачами разного типа, 

оценивать свои дефициты и ресурсы, соотносить эту информацию 

с целью деятельности и определять оптимальный путь 

выполнения задачи  

  

Формирование универсальных учебных действий 

осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. В 

урочной деятельности связь универсальных учебных действий с 

предметным содержанием отображена в рабочих программах по 

предметам как часть планируемых результатов (метапредметных), 

которые в формулировках результатов выделены курсивом. Также 

механизмы формирования определяются формами организации 

учебной деятельности, используемыми методами и технологиями 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Для организации оценки сформированности универсальных 

учебных действий могут быть использованы показатели, 

представленные в таблицах № №5-7 «Примерные показатели 

оценки сформированности универсальных учебных действий». 

Данные показатели могут составлять основу для форм оценки и 

самооценки сформированности универсальных учебных действий.   

Таблица 5. Показатели сформированности познавательных УУД  

Я В МИРЕ 

(познавательные УУД)  

Критическое 

мышление  

• Ученик правильно подбирает источники информации по 

заданной теме   

• Выделяет в информации главное и существенное  

• Обобщает информацию  

• Оценивает достоверность информации  

• Умеет выделять проблемы, определять противоречия   

• Умеет осуществлять поиск аргументов и их формулировать  

• Сравнивает разные способы решения задач и выбирает 
наиболее подходящий  

• Оценивает результат деятельности, основываясь на 

определённых критериях  

• Умеет формулировать гипотезу и предлагать действия для ее 

проверки  

• …  



 

35 

Креативное 

мышление  

• Может выдвигать оригинальные идеи  

• Способен разработать более одного варианта решения 

задачи  

• Может предложить новый способ решения известной 

задачи  

• Решает оригинальные, нестандартные задачи  

• Может выстраивать связи между идеями и явлениями, 

устанавливать неожиданные связи • …  

Цифровая 

грамотность  

• Способен безопасно обмениваться информацией  

• Умеет решать простые технические проблемы  

• Уверенно пользуется техническими средствами для участия в 

онлайн-занятиях  

 • Использует электронный дневник для организации учебной 

деятельности и обмена информацией с учителем  

• Уверенно пользуется цифровыми образовательными 

платформами для решения задач  

• Соблюдает правила безопасности в сети  

• Соблюдает режим активного использования 

гаджета/компьютера и отдыха  

• …  

  

Таблица 6. Показатели сформированности коммуникативных УУД  

Я С ДРУГИМИ 

(коммуникативные УУД)  

Коммуникативные 

навыки  

• Общается вежливо, соблюдает правила и нормы поведения  

• Конструктивно реагирует на замечания учителя (способен 

выслушать замечание и скорректировать своё поведение)  

• Уверенно выступает перед публикой  

• Демонстрирует открытость в общении  

• Учащийся внимательно слушает собеседников, не перебивает  

• Строит свою речь грамотно, ясно и последовательно излагает 

свою точку зрения  

• Уважительно относится к оппонентам в дискуссии, в споре  

• В конфликтной ситуации аргументирует свою позицию  

• Избегает физической и вербальной агрессии в споре, в 

конфликте • …  

Работа в команде  

• Включён в групповую работу   

• Учащийся умеет распределять роли в совместной 

деятельности, брать ответственность за свою часть работы  

• Координирует свои действия с действиями других членов 

команды  

• Предлагает решения, полезные всей группе  

• Может определить роль, в которой он будет максимально 

полезен команде  

• Способен эффективно руководить командой  

• Качественно и ответственно выполняет свою часть групповой 
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работы  

• Помогает другим в общей работе • …  

Эмоциональный 

интеллект  

• Понимает эмоции других людей  

• Может предположить, какие эмоции могут проявиться у людей 

в той или иной ситуации  

• Осознает и принимает своё сходство и свои отличия от других 

людей  

• Учитывает интересы и мотивы собеседника  

• Способен корректировать своё поведение в зависимости от 

ситуации и эмоционального состояния других людей • …  

Таблица 7. Показатели сформированности регулятивных УУД  

 Я С СОБОЙ 

(регулятивные УУД)  

Самоорганизация  

• Учащийся имеет всё необходимое для работы на уроке  

• Включён в работу на уроке  

• Доводит начатое дело до конца  

 • Может составить план работы, описать порядок действий, 

необходимый для достижения цели  

• В процессе работы придерживается составленного плана  

• Своевременно выполняет учебные задания  

• Ученик пунктуален, соблюдает расписание своего дня 

(учебные и дополнительные занятия)   

• Реалистично оценивает время, требуемое на выполнение работ  

• Умеет работать самостоятельно  

• В ситуации затруднения может ясно сформулировать, что 

именно он не понял  

• …  

Самообразование  

• Проявляет инициативу на уроках: активно высказывается, 

задаёт свои вопросы  

• Активно участвует в жизни школьного сообщества  

• Учащийся проявляет интерес к учебному материалу (по 

собственному желанию читает литературу, смотрит 

научнопопулярные передачи и т. д.)  

• Проявляет интерес к сложным (относительно своего уровня) 

заданиям  

• По собственному желанию участвует в программах 

дополнительного образования  

• …  
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Саморегуляция  

• Учащийся готов признавать свои ошибки и работать над ними  

• Проявляет академическую честность  

• Выбирает из предложенных задания своего уровня сложности  

• Оценивает свои пробелы (в знаниях и умениях), определяет 

цель обучения  

• В ситуации затруднения может ясно сформулировать, что 

именно он не понял  

• Не останавливается перед затруднениями  

• Учащийся умеет критериально оценивать свои работы  

• Оценка своих работ учеником совпадает с внешней оценкой  

• Ученик работает внимательно  

• Заинтересован в своём рейтинге, в получении высоких 

результатов • …  

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка  

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС 

основного общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социальнозначимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В 

ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Процесс воспитания в ГБОУ НАО «СШ №1 имени 

П.М.Спирихина» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: - соблюдение 

законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и 

семье, приоритет безопасности обучающегося при 

нахождении в образовательной организации;  



 

38 

- ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого обучающегося и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов; - реализация процесса 

воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

- организация основных совместных дел, обучающихся и 

педагогов, как предмета совместной заботы и взрослых и детей;  

- системность, целесообразность воспитания, как условия 

его эффективности.  

Основными традициями воспитания в ГБОУ НАО «СШ №1 

имени П.М.Спирихина» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы 

школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства 
используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов;  

- в основной школе создаются такие условия, при 

которых по мере взросления, обучающегося увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций 

и иных детских объединений на установление в них 

доброжелательных взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является 

классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающимся следующие функции: защитную, личностно 
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развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов).  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ   

Современный национальный идеал личности, воспитанной в 

новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких, 

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в ГБОУ НАО «СШ №1 

имени П.М.Спирихина» – личностное развитие школьников, 

проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивного отношения к этим 

общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимого отношения);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающегося. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели.  
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, соответствующие основному 

общему образованию:  

В воспитании обучающихся подросткового возраста 

(уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

- к семье, как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья;  

- к труду, как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе, как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

- к миру, как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживанию отношений с 

коллегами по работе в будущем и созданию благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям, как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре, как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  
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- к здоровью, как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир;  

- к окружающим людям, как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе, как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни 

чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как 

именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя, как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, 

связанных с возрастными особенностями воспитанников, не 

означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со 

школьниками, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание.   

Добросовестная работа педагогов, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
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окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников 

будет способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии 

и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со 

школьниками;  
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9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  

Рабочая программа воспитания ГБОУ НАО  «СШ № 1 имени 

П.М.Спирихина» https://school1nm.ru/vospitanie 

2.4. Программа  коррекционной работы  

В соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования программа коррекционной работы является 

обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы разработана для обеспечения 

возможности получения качественного образования детьми с 

инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья1, а 

также обучающимися с трудностями в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации.   

Программа коррекционной работы направлена на 

организацию комплексной коррекционно-педагогической, 

                                                      
1 В соответствии с частью 3 статьи 79 273-ФЗ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным образовательным 

программам, образовательной организацией создаются специальные условия обучения, 

воспитания и развития. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (часть 3 статьи 55 273-ФЗ).   

   

https://school1nm.ru/vospitanie
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психологической и социальной помощи обучающимся в освоении 

основной образовательной программы основного общего 

образования.   

Получение психолого-педагогической коррекции, 

социальнопедагогической и психологической помощи являются 

важными условиями для успешного обучения детей с 

особенностями психофизического развития и состояния здоровья 

(часть 2 статьи 34 №273ФЗ).   

Коррекция нарушений развития и социальной адаптации 

осуществляется на основе специальных педагогических подходов 

и наиболее подходящих для детей рассматриваемой категории 

методов и способов общения, способствующих освоению 

основной образовательной программы основного общего 

образования, а также их социальному развитию (часть 5 статьи 5 

№ 273-ФЗ).   

Приоритетным направлением программы на этапе основного 

общего образования становится формирование коммуникативных 

и социальных компетенций, обеспечивающих социально-

психологическую адаптацию ребенка, а также развитие 

оптимального уровня психофизических возможностей ребенка.   

Программа коррекционной работы разработана с учётом 

следующих основных принципов:   

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений.   

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его 

родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.   

Вариативность. Принцип предполагает создание 

вариативных специальных условий для получения образования 
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детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.   

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.   

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) выбирать формы 

получения детьми образования и формы их обучения. Принцип 

обеспечивает защиту законных прав на получение детьми 

образования, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) решения о переводе детей с 

ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированным основным образовательным программа, об 

обучении детей совместно с другими обучающимися, в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.   

Данные принципы определяют целевые, содержательные и 

организационные аспекты программы коррекционной работы.   

Этапы реализации программы   

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.   

Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.   

В образовательной органзации предусмотрена диагностика 

обучающихся разного уровня, позволяющая проводить 

мониторинг контингента:   

• Сбор сведений о ребенке по результатам 

анализа школьной документации, опроса 

классного  
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руководителя, родителей (законных 

представителей);  • изучение социально-

психологических аспектов развития 

обучающихся, условий их жизни, 

специфики микросреды;   

• плановая диагностика обучающихся 

специалистами в соответствии с 

профессиональными задачами;   

• обследование обучающихся специалистами 

Психолого-Педагогического консилиума 

образовательной организации, направленное 

на выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи;   

• мониторинг психофизических особенностей, 

обучающихся (по экспертной оценке, 

классных руководителей).   

По результатам диагностики специалистов определяются 

обучающиеся, нуждающиеся в специализированной помощи.   

Результаты мониторинга психофизических особенностей, 

обучающихся позволили выделить категории детей с низким 

уровнем показателей по параметрам:    

• физические и биологические особенности (3 

– 5 группы здоровья, низкая 

работоспособность, обучающийся работает 

продуктивно  

непродолжительное время, не может 

сосредоточиться на работе, быстро устает, 

истощается);   

• интеллектуальные особенности (низкая 

успеваемость, усвоение учебного материала 

затруднено, либо материал не усваивается, 

автоматизация учебного навыка затруднена);   

• регулятивные особенности (низкие 

показатели внимания: обучающийся часто 

отвлекается, выраженные трудности 

сосредоточения при выполнении учебных 

заданий, требует привлечения внимания 
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учителя на всех этапах урока; особенности 

саморегуляции: выраженные трудности 

регуляции учебного поведения, деятельность 

на уроке не структурирована, импульсивна; 

самоконтроль обучающийся не 

осуществляет, замечания учителя чаще 

игнорирует);   

• эмоционально-личностные особенности 

(обучающийся часто проявляет яркие 

эмоциональные реакции на любые трудности, 

даже незначительные или без повода, 

вывести подростка из аффективного 

состояния очень трудно, при этом он может 

проявлять словесную и физическую 

агрессию, может быть застенчив, тревожен);   

• социальные возможности (трудности в 

поведении: обучающийся часто нарушает 

дисциплину, требования взрослых чаще 

игнорирует, на замечания не реагирует или 

реагирует негативно, не может гибко 

изменять свое поведение в ответ на 

изменение внешних обстоятельств; 

трудности в коммуникации: контакт 

формален или затруднен, обучающийся 

быстро теряет интерес к собеседнику, 

коммуникация со сверстниками ограничена, 

со взрослыми подростку общаться проще по 

причине своевременной поддержки общения 

со стороны взрослого, в новой ситуации 

коммуникации теряется, может уйти в себя, 

от беседы уклоняется, либо дает 

односложные ответы или говорит только на 

выбираемые им самим темы; сниженная 

социальная компетентность: плохо 

ориентируется в социуме, не может 

подстроиться под разные жизненные 

ситуации, социальные нормы и правила 
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игнорирует и/или нарушает, выстраивание 

позитивных взаимоотношений с 

окружающими затруднено, способен 

совершать неадекватные и/или агрессивные 

поступки, не принимает позицию члена 

коллектива, не стремится к самореализации в 

среде сверстников).   

   

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с 

инвалидностью, трудностями в освоении ООП ООО, развитии, 

социальной адаптации при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.   

Образовательный процесс рассматриваемой категории детей 

строится на тесном взаимодействии с коррекционно-

педагогическим и психологическим сопровождением.   

       Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.    

В образовательной организации предусмотрена возможность 

изменения образовательного маршрута. Для этого родителям 

рекомендуется пройти обследование на ЦПМПК города Москвы с 

целью выявления специфики нарушения в развитии, определения 

специальных образовательных условий обучения и воспитания, 

формы получения образования. Основанием для направления 

ребенка на ЦПМПК является отсутствие положительной 

динамики, отрицательная динамика, стойкая неуспеваемость, 

нарастание симптомов дезадаптации, рекомендации психолого-

педагогического консилиума (далее ППк) ОО. По результатам 

обследования и в соответствии с полученными рекомендациями 
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обучение может быть продолжено по адаптированной 

образовательной программе.   

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с трудностями в освоении ООП 

ООО, развитии и социальной адаптации, детей с инвалидностью 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы.   

 

 2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы 

коррекционной работы.  

Обеспечение возможности освоения обучающимися, имеющими 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

основной образовательной программы основного общего 

образования.   

  

• обеспечение специальных условий 

обучения, воспитания и развития в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями 

обучающихся;   

• оказание психологической и социальной 

помощи обучающимся с особенностями 

физического и (или) психологического 

развития;   

• реализация системы мероприятий по 

социальной адаптации детей с инвалидностью;   

• организация психолого-педагогического 

консультирования обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогических работников;  • формирование 

зрелых личностных установок, 

способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;   
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• расширение адаптивных возможностей 

личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных 

сферах жизнедеятельности;   

• развитие коммуникативной компетенции, 

форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;   

• реализация комплексной системы 

мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с 

инвалидностью.   

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы  

Направления коррекционной работы — диагностическое, 

коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское — 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. Данные направления 

отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении 

и социализации.  

Характеристика содержания направлений коррекционной 

работы Диагностическая работа включает:  

- выявление индивидуальных образовательных потребностей, 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации при 

освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; - проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка 

рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития, обучающегося с трудностями в обучении и 

социализации, выявление резервных возможностей 

обучающегося;  
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- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающихся;  

- изучение индивидуальных образовательных и 

социальнокоммуникативных потребностей обучающихся;  

- системный мониторинг уровня и динамики развития 

обучающихся, а также создания необходимых условий, 

соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации;  

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования, включая программу 

коррекционной работы. Коррекционно-развивающая и 

психопрофилактическая работа включает: - реализацию 

комплексного индивидуально-ориентированного 

психологопедагогического и социального сопровождения 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

условиях образовательного процесса; - разработку и реализацию 

индивидуально-ориентированных коррекционноразвивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; - организацию и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоциональноволевой, познавательной и коммуникативной сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности;  

- формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; - развитие форм и навыков 

личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и 
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расширении социального взаимодействия со сверстниками; - 

организацию основных видов деятельности обучающихся в 

процессе освоения ими образовательных программ, программ 

логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в 

коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике 

производных трудностей;  

- психологическую профилактику, направленную на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся;  

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода 

адаптации при переходе на уровень основного общего 

образования;  

- психопрофилактическую работу при подготовке к 

прохождению государственной итоговой аттестации;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в 

трудной жизненной ситуации.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых 

для всех участников образовательного процесса, по основным 

направлениям работы с обучающимися с трудностями в обучении 

и социализации;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приемов работы;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения, в 

решении актуальных трудностей обучающегося;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися 

профессии, формы и места обучения в соответствии с 
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профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; - различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в 

обучении и социализации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса;  

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций 

для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий, обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-

развивающих мероприятий определяются в соответствии со 

следующими тематическими разделами:  

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

эмоциональной регуляции поведения и деятельности;  

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию  

отклоняющегося поведения, формирование социально 

приемлемых моделей поведения в различных жизненных 

ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по 

отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума;  

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, 

развитие рефлексивной позиции личности, расширение 

адаптивных возможностей личности, формирование зрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; - мероприятия, 

направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

развитие различных навыков коммуникации, способов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества;  
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- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон 

познавательной сферы;  

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей 

речевого развития; - мероприятия, направленные на 

психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью.  

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и 

др.) планируются по индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам. Во внеурочной 

деятельности коррекционно-развивающая работа осуществляется 

по программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и 

др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в 

обучении, развитии и социальной адаптации обучающихся.  

2.4.3. Механизмы реализации программы  

Программа коррекционной работы реализуется образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность по 

основным образовательным программам, с использованием:   

 Внутренних ресурсов (путём организации взаимодействия 

специалистов образовательной организации).   

  

Специалистами образовательной организации обеспечивается 

развитие, реализация индивидуальных особенностей, социальной 

адаптации, профилактики и коррекции возможных отклонений у 

обучающихся образовательной организации.    

Целью деятельности данных специалистов является 

содействие в создании условий для личностного развития, 

позитивной социализации, и жизненного самоопределения 

обучающихся.   

Основными направлениями деятельностями являются:                                                 

• выявление детей групп социального риска, 

отклоняющимся и девиантным поведением; • 

выявление учащихся, входящих в неформальные 

и иные антиобщественные объединения;   
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• раннее выявление детей, употребляющих 

ПАВ;   

• анализ социального состава семей;   

• выявление родителей, жестоко обращающихся 

с детьми, своевременное информирование ОДН 

об этих семьях;   

• выявление семей, где родители или лица, их 

заменяющие, не обеспечивают детям 

нормальных условий для жизни и развития;    

• обследование жилищно-бытовых условий  

обучающихся;   

• организация своевременной 

социальнопедагогической и правовой поддержки 

всем участникам образовательных отношений  

по актуальным проблемам социальной 

адаптации  обучающихся; оказание 

консультативной помощи педагогам, родителям 

и лицам, их заменяющим, по вопросам 

воспитания детей, имеющих трудности в 

социальной адаптации, в поведении  и общении;   

• профилактика безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних, 

формирование позитивных жизненных 

установок;   

• анализ причин девиантного поведения 

обучающихся;    

• возвращение в школу детей, систематически 

не посещающих уроки;   

• организация деятельности Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;   • 

 проведение воспитательно-профилактических 

бесед с обучающимися;   

• индивидуальное консультирование родителей;   

• организация занятости учащихся групп 

социального риска в системе дополнительного 

образования;    
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• организация занятости подростков в 

каникулярное время;   

• осуществление связи с органами социальной 

защиты и иными органами, чьи компетенции 

соответствуют направлению деятельности 

службы;   

• профилактика травматизма обучающихся;   

• сбор сведений о состоянии здоровья 

обучающихся, отнесенности к группам здоровья.   

Обеспечивается психологическая и коррекционно-

педагогическая помощь обучающимся следующих категорий:   

• детям-инвалидам;  • детям с ограниченными 

возможностями здоровья различных категорий;   

• детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. Для 

реализации данной работы в образовательной 

организации функционируют из состава 

специалистов:   

• Психолого-педагогическая служба 

сопровождения.   

• Психолого-педагогический консилиум.   

                                                   

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации педагогами-психологами организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие 

дети обучаются. Статья 42 ч 1 ФЗ № 273 «Об Образовании».   

 Психолого-педагогическая помощь включает в себя 

коррекционноразвивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся. Статья 

42 ч. 2 ФЗ № 273 «Об Образовании».   

Основной целью деятельности службы является проведение 

коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий и 

организация сопровождения образовательного процесса в 
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соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребенка.   

В работе службы планируются и проводятся различные виды 

мониторингов, направленные на получение сведений об уровне 

адаптации в кризисные периоды, развитии базовых когнитивных 

функций, уровня сформированности психофизических 

возможностей. Это позволяет своевременно выявить 

обучающихся, требующих углубленной диагностики на 

психолого-педагогическом консилиуме и организации 

соответствующей помощи.   

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) 

создается в образовательной организации для обеспечения 

диагностикоконсультативного и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и является одной из форм 

взаимодействия специалистов.   

Работа консилиума может быть организована в любой 

образовательной организации при наличии в ней специалистов 

или дополнительном привлечении отдельных специалистов на 

договорной основе.  ППк создается приказом директора 

образовательной организации, в котором определяется его состав, 

назначается председатель. Порядок создания и основное 

содержание деятельности консилиума отражается в локальном 

акте образовательной организации – Положении о консилиуме, 

которое разрабатывается в соответствии с Письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О 

психолого-медикопедагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения».   

В состав ППк входят: представитель администрации 

образовательной организации, педагоги (дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального) 

обучения; специалисты службы психолого-педагогического 

сопровождения – педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог (в том числе привлекаемых в 

соответствии с договором о сетевом взаимодействии или 

социальном партнерстве). Председателем консилиума является 

представитель администрации, один из членов консилиума 

является секретарем.   
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Основной формой деятельности консилиума являются 

организованные заседания, которые подготавливает и проводит 

председатель ППк. Заседания ППк предполагают:   

• обследование ребенка группой 

специалистов;   

• обсуждение   проблем   ребенка  

 по   результатам  предварительной индивидуальной 

диагностики на основании оформленных представлений.  

По виду это:   

Диагностико-консультативные консилиумы – проводятся 

с целью обследования ребенка/обсуждения проблем ребенка по 

результатам диагностики специалистов для выявления отклонений 

в развитии, социализации, адаптации; особых образовательных 

потребностей; определения объема и содержания помощи 

специалистов.   

Динамические консилиумы – проводятся с целью 

мониторинга динамики развития ребенка, промежуточной 

результативности коррекционной работы, корректировки 

индивидуальных коррекционных программ.   

Итоговые консилиумы – проводятся с целью определения 

результатов работы специалистов сопровождения, оценки 

эффективности обеспечения специальных условий, итоговой 

результативности реализации индивидуальных коррекционных 

программ.   

Специалисты консилиума работают с письменного согласия 

родителей (законных представителей) на проведение 

диагностической и коррекционной работы с ребенком. Родители 

(законные представители) могут присутствовать при процедуре 

обследования.   

Результаты обследования ребенка группой специалистов 

фиксируются в протоколе. Заключение является частью протокола 

и содержит коллегиальное решение, содержащее общее мнение 

специалистов о необходимости предоставления и направлениях 

психолого-педагогической и социальной помощи. Все решения 

ППк носят рекомендательный характер.   
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В заключении отражается нуждается / не нуждается ребенок 

в психолого-педагогической и социальной помощи, как 

испытывающий трудности в овладении ООП, развитии и 

социализации.  

В работе консилиума выделены плановые и внеплановые заседания.   

Плановые заседания определяются режимом деятельности 

образовательной организации и отражаются в графике их 

проведения, общем годовом планировании.    

Плановые заседания ППк проводятся не реже одного раза в 

квартал и предусматривают:   

• комплексное обследование;   

• составление и корректировку 

индивидуальных коррекционных программ;   

• планирование деятельности специалистов по 

созданию оптимальных условий обучения и 

воспитания детей, испытывающих трудности в 

овладении ООП, развитии, социализации;   

• планирование деятельности специалистов 

сопровождения по обеспечению специальных 

образовательных условий детям с 

инвалидностью (в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации);   

• мониторинг  динамики  развития  ребенка,  

результативности  оказания 

психологопедагогической  помощи,  

проводимой  коррекционно-педагогической 

работы.   

Внеплановые заседания ППк проводятся с целью решения 

конфликтных ситуаций; для выяснения причин отсутствия 

динамики или при отрицательной динамике обучения и развития 

ребенка; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на 

обучение и развитие обучающегося. Они предусматривают:   

• принятие каких-либо экстренных мер по 

выявившимся обстоятельствам;   
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• изменение направления коррекционно-

развивающей работы в изменившейся 

ситуации или в случае ее неэффективности.   

Психолого-педагогический консилиум обеспечивает 

проведение диагностико-консультативной работы. Деятельность 

психологопедагогического консилиума предполагает выявление 

причин трудностей в освоении обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, их 

развитии и социализации; выявление особых образовательных 

потребностей детей с инвалидностью, обусловленных 

недостатками в их физическом и / или психическом развитии; 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении основной образовательной программы основного 

общего образования.   

Служба психолого-педагогического сопровождения и 

Социальная служба обеспечивают предоставление 

психологической и социальной помощи обучающимся с учётом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей.   

Внешних ресурсов других образовательных 

организаций, оказывающих психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основной 

образовательной программы (путём организации 

взаимодействия с центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи).   

   Осуществляет сотрудничество с организациями:    

• КДН; 

  • Органы опеки.   

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок);  

— обеспечение психолого-педагогических условий 

(коррекционноразвивающая направленность учебно-

воспитательного процесса; — учет индивидуальных 
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особенностей и особых образовательных, 

социальнокоммуникативных потребностей 

обучающихся;  

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

— использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— развитие коммуникативных компетенций, необходимых для 

жизни человека в обществе, на основе планомерного введения в 

более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми;  

— обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных 

видах деятельности, обогащение их социального опыта, активизация  

взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет 

расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; — обеспечение специализированных условий 

(определение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся;  

— использование специальных методов, приемов, средств 

обучения; — обеспечение участия всех обучающихся 

образовательной организации в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и 

иных досуговых мероприятий;  

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм).  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются рабочие коррекционно-развивающие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда и др. Кадровое 

обеспечение  
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая 

работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими  

специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональную подготовку.  

Ежегодно педагоги школы проходят на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации, по 

программам, связанным с решением вопросов образования 

школьников с трудностями в обучении и социализации.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации ПКР является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований стало создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

— преемственной по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации основного 

общего образования, а также специфику психофизического 
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развития школьников с трудностями обучения и социализации на 

данном уровне общего образования; — обеспечивающей 

воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию;  

— способствующей достижению целей основного общего 

образования, обеспечивающей его качество, доступность и 

открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей);  

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающимися в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом.  

  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенных ФГОС основного 

общего образования. Конкретные требования к результатам 

коррекционной работы перечислены в программах коррекционно-

развивающих курсов специалистов.   

Достижение планируемых результатов коррекционной 

работы проводится с помощью мониторинга эффективности 

созданных условий и оказываемой комплексной помощи в 

образовательной организации на основе регулярной оценки 

динамики развития и образовательных достижений, а также с 

учётом промежуточной аттестации обучающихся с 

инвалидностью, обучающихся с трудностями в освоении 

основной образовательной программы, развитии, социальной 

адаптации.   

Показатели результативности коррекционной работы:  

   

1. Организация системы комплексной помощи, 

способствующей успешному освоению 

обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования.   

Соответствие требованиям к созданию в 

образовательной организации условий, 

способствующих обеспечению доступности и 
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получению качественного основного общего 

образования обучающимся с инвалидностью.   

Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической 

работы программами коррекционно-развивающих курсов, 

способствующих достижению обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

  Организационный раздел определяет  общие рамки  организации 

образовательной денятельности, организационные механизмы и 

условия  

реализации программы основного общего образования.  

 Организационный раздел включает :  

- учебный план;  

- план внеурочной деятельности; - календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются ГБОУ НАО «СШ №1 имени П.М.Спирихина»   

самостоятельно или в которых обучающиеся принимают участие в 

учебном году.  

3.1 Учебный план основного общего образования.   

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа №1 г. Нарьян-

Мара с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. 

Спирихина» на 2022 – 2023 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

Федеральные документы: 

- ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010г. №1897 (далее ФГОС ООО); 
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-  Приказ Минпросвещения РФ от 18 июля 2022 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения от 

31.05.2021 №287» 

- Основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1644 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся". (Зарегистрирован 

25.12.2020 № 61828). 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования".  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- Санитарные  правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные  правила  и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 (далее  -  СанПиН 1.2.3685-21); 
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- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 17.12.2021 № 03-2161 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

 - Приказ Минпросвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  (в действующей редакции); 

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

- Письмо Департамента государственной политики и управления в 

сфере общего образования Министерства просвещения РФ от 11.11.2021 

№03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

Документы образовательного учреждения: 

- Устав ГБОУ НАО «Средняя школа №1 г. Нарьян-Мара с 

углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. 

Спирихина»;  

- Программа развития ГБОУ НАО «Средняя школа №1 г. Нарьян-

Мара с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М. 

Спирихина» 

Учебный план ГБОУ НАО «СШ №1 имени П.М. Спирихина»  

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 



 

67 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» и «Родной 

(русский) язык и родная (русская) литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить:  

 включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России;  

 осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и 

ее социальным ростом;  

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - 

к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

 формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета;  

 получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно 

обеспечить:  

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

  осознание тесной связи между овладением иностранными 

языками и личностным, социальным и профессиональным 

ростом;  
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 формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для 

успешной социализации и самореализации;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным 

языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

должно обеспечить:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды  как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» 

должно  обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах  становления математической науки;  
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 понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях.  

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы»  

должно обеспечить:  

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

 овладение  научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   
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 осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

 формирование интереса  и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России,  

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся 

в процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное  использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту;  демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  

развитие личности обучающихся с учётом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание  личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического 
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качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление  связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с 

ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной 

области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве;  

 формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества;  



 

72 

 формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое не изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса              в 6х– 9хклассах представлена: 

- учебным предметом «Информатика» по 1 часу в неделю в 5б с целью 

формирования коммуникативных компетентностей и понимания роли 

информационных процессов в современном мире, что обосновывается 

актуальностью изучения данного предмета в современном мире и 

пожеланием родителей и по 2 часа в 5а с целью углубления в предмет; 

- факультативным курсом по математике «Решение текстовых задач» - 1 

час в неделю в 5а   классах; 

- факультативным курсом по английскому языку «Практическая 

грамматика английского языка» - 1 час в неделю в 5бклассе; 

- учебным предметом «Информатика» по 1 часу в неделю в 6б, 6в, 6г с 

целью формирования коммуникативных компетентностей и понимания роли 

информационных процессов в современном мире, что обосновывается 

актуальностью изучения данного предмета в современном мире и 

пожеланием родителей и по 2 часа в 6а с целью углубления в предмет; 

- учебным предметом «Физическая культура» по 1 часу в неделю в 6б, 6в, 

6г, 7б, 7в, 7г, 8б, 8в, 8г классах. 

- учебным предметом «Биология» по 1 часу в неделю в 7х классах; 

- учебным предметов «Финансовая грамотность» по 1 часу во всех 8х 

классах; 

- учебным предметом «Черчение» во всех 8х классах; 
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- факультативным курсом по математике «Решение текстовых задач» - 1 

час в неделю в  6а,  7а, 7в, 8в, 8а   классах; 

- факультативным курсом по русскому языку «Секреты русской 

орфографии» - 1 час в неделю в 7а,7в, 7г, 8а, 8б, 8г  классах; 

Факультативными и элективными курсами: 

  «Политическая карта» в 9бклассе (2 часа в неделю); 

  «Решение комбинированных задач по химии» в 9г классе (1 час в 

неделю) 

 «Организм человека: скрытые возможности, великие открытия» в 

9г классе (1 час в неделю) 

 «Актуальные вопросы обществознания: теория и практика» в 9в,г 

классе (1 час в неделю) 

В рамках предпрофильной подготовки элективными курсами: 

 «Экспериментальная физика» в 9а классе (1 час в неделю); 

 «Решение нестандартных задач с помощью электронных таблиц» 

по информатике в 9б классе (1 час в неделю); 

 «Решение нестандартных задач с помощью электронных таблиц» 

по информатике в 9в классе (1 час в неделю); 

 «Практическая грамматика английского языка» по английскому 

языку                        в 9а классе (1 час в неделю); 

 «Практическая грамматика английского языка» по английскому 

языку                        в 9в классе (1 час в неделю); 

В рамках подготовки к ГИА в 9х классах: 

 факультатив «Комплексный анализ текста» по русскому языку во 

всех 9х классах (1 час в неделю); 

 факультатив «Решение текстовых задач» по математике во всех 9х  

классах (по 1 часу в неделю) 

Учебный план 2022-2023 см.Приложение  https://school1nm.ru/docs/svedeniya-

ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/uchebnyj-plan  

3.2.  План внеурочной деятельности   

Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учѐтом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в 

формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

https://school1nm.ru/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/uchebnyj-plan
https://school1nm.ru/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/uchebnyj-plan
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посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации.    

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной учебной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию   основной 

образовательной программы.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации 

и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы основного общего образования  (до 1750 

академических часов за пять лет обучения)  с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательного 

учреждения.   

 Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности 

их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в 

достижении планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования;  
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2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей 

жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их 

интереса к познавательной и проектно-исследовательской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со 

сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной 

работы;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления; 7)  формирование культуры 

поведения в информационной среде.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности   школьника с учетом намеченных задач 

внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения образовательная организация учитывает:  

1) особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, 

кадровый состав);  

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;  

3) возможность обеспечить условия для организации 

разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с 

урочной деятельностью;  

4) особенности информационно-образовательной среды 

образовательной организации, национальные и культурные 

особенности региона, где находится образовательная организация.  

        В целях реализации плана внеурочной деятельности школой 

может предусматриваться использование ресурсов других 

организаций, включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, научные 
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организации, организации культуры, физкультурно- оздоровительные 

организации.  

План внеурочной деятельности  утверждается школой ежегодно  

на заседании педагогического совета.    

 План  внеурочной  деятельности  2022-2023  –  см.  Приложение 

  

https://school1nm.ru/vospitanie  

  3.3 Календарный учебный график  

Календарный  учебный график определяет плановые перерывы 

при получении начального общего образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникулы):  

Даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года;  сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график разрабатывается школой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса , предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно- эпидемиологическими требованиями.   

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

на заседании педагогического совета ежегодно.  

см.Приложение https://school1nm.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovanie  

3.4 Календарный план   воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы разработан на основе 

рабочей программы воспитания ГБОУ НАО «СШ №1 имени П.М. 

Спирихина»    Основными традициями воспитания в ГБОУ НАО «СШ 

№1 имени П.М. Спирихина» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы 

являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

https://school1nm.ru/vospitanie
https://school1nm.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
https://school1nm.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
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- в школе создаются такие условия, при которых по    мере    

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  

Общая цель воспитания в ГБОУ НАО «СШ №1 имени П.М. 

Спирихина» – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений  

на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел).  

  

Достижению поставленной цели воспитания школьников 

способствует решение следующих основных задач:  

1) Реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студийные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование   на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;   

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей.  

  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле   см.Приложение  https://school1nm.ru/vospitanie 

3.5.  Система условий реализации программы основного общего 

образования 

 

 Условия реализации программы основного общего образования 

позволяют создать комфортную развивающую образовательную среду по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивают получение качественного основного общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

https://school1nm.ru/vospitanie


 

79 

- гарантируют безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования, в том числе адаптированной; 

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

3) формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 

на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ 

при поддержке педагогических работников; 

8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 
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9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

10) использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

11) обновление содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

12) эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ 

начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного 

общего образования в рамках сетевого взаимодействия используются 

ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

реализации образовательной деятельности1. 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для 

реализации настоящей образовательной программы  

                                                      
1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательной 

программы данная информация исключается из основной образовательной программы. 

 



 

 

 

№ 

Наименование 

организации 

(юридического лица), 

участвующего в 

реализации сетевой 

образовательной 

программы 

 

Ресурсы, используемые 

при реализации 

основной 

образовательной 

программы 

 

Основания 

использования ресурсов 

(соглашение, договор 

и т. д.) 

1 ГБУ ДО НАО 

«ДЮЦ «Лидер» 

кванториум 

стадион, 

спортивный зал 

договор 

2. ГБУ ДО НАО «Дворец 

спорта «Норд» 

спортивный зал договор 

3 ГБУК НАО «Ненецкая 

центральная детская 

библиотека имени 

А.И.Пичкова» 

библиотечный фонд, 

мероприятия 

соглашение 

4 ГБУК «Музейное 

объединение Ненецкого 

автономного округа» 

Экскурсии, мероприятия соглашение 

 

 

 

3.6 . Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Для реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

1) укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

2) уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации; 

3) непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования. 
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Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % 

вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным 

расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 
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власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

 Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы 

и создании условий для её  разработки и реализации: 

 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессионально

й переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

на соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

квалификацион

ная категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

17 0 76% 

Руководящие 

работники 

4 0 100% 

Иные работники 4 0 100% 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-

технических и информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего 
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образования, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

 В ходе реализации основной образовательной программы 

предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации  ФГОС основного общего 

образования: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

2) освоение системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС основного общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего 

образования рассматриваются методическими объединениями, 

действующими в образовательной организации, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на  региональном уровне. 

 

 

 

3.6.1Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС ООО к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в частности: 
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1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы основного общего образования 

осуществляется квалифицированными специалистами  : 

педагогами-психологами (2); учителями-логопедами (2); социальными 

педагогами (2). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организацией обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

7) создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
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10) формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

11) развитие психологической культуры в области использования 

ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

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

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, 

2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;   

3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.6.2 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём 
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действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного  учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. При этом формирование и утверждение нормативов 

финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации 

программ основного общего образования осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

1) расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
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обучения; 

3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ 

или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом 

Российской Федерации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
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работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в Ненецком автономном округе, на территории которого 

расположена школа. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

Ненецкого автономного округа, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими 

работниками современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
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1) соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

3) соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

4) порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации. 

Оснащение учебных кабинетов 

№ п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

1 Учебные 

кабинеты (№ 

8,18,19,20, 

21,22.23,25,26

,29,  31,32, 

34,36,37,39,40

, 41, 42, 45, 

46, 47) 

1. Нормативные документы, 

локальные акты 

2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной или кресло для 

учителя, стол и стул 

учащегося) 

3. Комплект технических 

средств 

(компьютер/ноутбук) 

4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, 

энциклопедии…) 

5. Учебно-методические 

материалы 

6. Дидактические и 

наглядные пособия (по 

предметным областям), в 

том числе с наглядно-

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

тестовыми комплексами 

Комплекс учебных и 

наглядных пособий для 

кабинета по предметам 

Модели 

Основное оборудование 

- Модели объемные 

демонстрационные  

Демонстрационные учебно-

наглядные пособия 

Основное оборудование 

- Карты    

 

 

 

2 Учебные 

кабинеты 

иностранного 

языка  

1. Нормативные документы, 

локальные акты 

2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, кресло для 

учителя, стол и стул 

учащегося) 

3. Комплект технических 

средств 

(компьютер/ноутбук) 

4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, 

справочники, энциклопедии) 

5. Учебно-методические 

материалы 

6. Демонстрационные 

учебно-наглядные пособия 

- Демонстрационные 

пособия по иностранному 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

языку  

- Раздаточные предметные 

карточки 

- Словари по иностранному 

языку 

Игры 

Основное оборудование 

- Игровые наборы на 

изучаемом иностранном 

языке  

имеются в наличии 

 

4 Кабинет 

музыки  

1. Нормативные документы, 

локальные акты 

2. Комплект школьной 

мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя 

приставной, кресло для 

учителя, стол и стул 

учащегося) 

3. Комплект технических 

средств 

(компьютер/ноутбук)   

4. Фонд дополнительной 

литературы (справочники, 

энциклопедии) 

5. Учебно-методические 

материалы 

6. Демонстрационные 

учебно-наглядные пособия:  

Демонстрационное 

оборудование и приборы 

(музыкальные инструменты) 

Основное оборудование 

- Музыкальный центр 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

имеются в наличии 
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№ п/п 

Компоненты  

структуры  

школы 

Необходимое  

оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  

в наличии 

- Набор шумовых 

инструментов 

- Пианино 

акустическое/цифровое 

 Демонстрационные учебно-

наглядные пособия 

Основное оборудование 

Комплект портретов 

отечественных и 

зарубежных композиторов  

 

 

 

 

Нет 

 

 

Имеется  

 

 

 

 

 

Нет  

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного 

инвентаря, в соответствии с рабочими программами учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

утвержденными школой, оснащен: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения. 
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