
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования Кировской области 

КОГОБУ «Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

_______________/   

Т.С.Ичетовкина 

приказ № 162 

от «28» августа 2023 г. 

 

 РАССМОТРЕНО  

на заседании МО 

учителей  

Протокол № 1 от  

28.08.2023 

Руководитель МО: 

________/О.В.Черепанова 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2023-2024 учебный год  

(5 – 6 классы)  

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетно-

го учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

«Кирово – Чепецкая санаторная школа – интернат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

 

 

 



2 
 

 

Содержание 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования: общая характеристика  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основ-

ного общего образования  

2.1. Примерные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей  

2.2. Примерная программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся  

2.3. Рабочая программа воспитания  

3. Организационный раздел основной образовательной программы ос-

новного общего образования  

3.1. Учебный план программы основного общего образования  

3.2. План внеурочной деятельности  

3.2.1. Календарный учебный график  

3.2.2. Календарный план внеурочной деятельности  

3.3. Примерный календарный план воспитательной работы  

3.4. Характеристика условий реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования  

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

КОГОБУ «Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат» (далее - школа, 

учреждение, образовательная организация) разработана на основе: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования (утвержден Приказом 

Министерства Просвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего 
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образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 №64101); 

 с учетом Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 22 марта 2021 года № 115. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее - ООП ООО) определяет цели, принципы формирования, механизмы 

реализации, планируемые результаты, систему оценки достижения планируе-

мых результатов, содержание и организацию образовательной деятельности 

школы. 

Настоящая ООП ООО отвечает требованиям Стандарта, обеспечивает 

преемственность начального общего, основного общего образования, доступ-

ность и качество образования для детей с разными образовательными возмож-

ностями. 

Настоящая ООП ООО реализуется на уровне основного общего образо-

вания. Нормативный срок реализации настоящей ООП ООО - 5 лет (5 - 9 клас-

сы). Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

школы  является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность ор-

ганизации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установ-

ленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, форми-

руемой участниками образовательного процесса. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, 

не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школы являются: 

- становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, вы-

сокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение осно-

вами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками ум-

ственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способно-

стей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образова-

тельной организацией основной образовательной программы предусматривает 

решение следующих основных задач: 
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- обеспечение соответствия основной образовательной программы тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; 

- реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализирован-

ного психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося, фор-

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

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необ-

ходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации учебных занятий, взаимодействия всех участников образователь-

ных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основ-

ной образовательной программы с социальными партнерами; 

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

проявивших выдающиеся способности, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительно-

го образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти; 

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

гогических работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (района, города) для приобретения опыта реаль-

ного управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, со-

циальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организаци-

ями профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

В основе разработки ООП ООО лежат следующие принципы и подходы: 
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- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на ре-

зультаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельно-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазви-

тию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучаю-

щихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- преемственность основных образовательных программ, проявляющу-

юся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а 

также в последовательности его развертывания по уровням образования и эта-

пам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности; 

- обеспечение фундаментального характера образования, учета специфи-

ки изучаемых предметов; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предпола-

гающий направленность учебного процесса на достижение личностных ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение обра-

зовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и психиче-

скому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегаю-

щих педагогических технологий, приведение объема учебной нагрузки в соот-

ветствие с требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенно-

стей развития детей 11—15 лет, связанных: 

- с переходом от способности осуществлять принятие заданной педаго-

гом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-

ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оце-

ночных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к раз-

витию способности проектирования собственной учебной деятельности и по-

строению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося типа мышления, который ориенти-
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рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности вза-

имодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организа-

ции кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отноше-

ниях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового воз-

раста (11 — 13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообра-

зованием в личности подростка является возникновение и развитие самосо-

знания — представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, 

а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, свя-

занных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характе-

ризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у под-

ростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товари-

щества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрос-

лого мира; 

- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприим-

чивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые суще-

ствуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное фор-

мирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, мо-

ральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противо-

речием между потребностью подростков в признании их взрослыми со сторо-

ны окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в раз-

ных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения ин-

формации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

КОГОБУ «Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат» разработана в соот-

ветствии с ФГОС ООО, с учетом Примерной основной образовательной про-
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граммы, учитывает социально-экономические, национальные и этнокультур-

ные потребности нашего региона, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС ООО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне основного общего об-

разования и реализуется учреждением через урочную и внеурочную деятель-

ность с соблюдением требований действующих санитарно- эпидемиологиче-

ских правил и нормативов. 

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений за счет включения в 

учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) из перечня, предлагаемого школой. 

Настоящая ООП ООО является основой для: 

- организации образовательной деятельности в школе; 

- формирования государственного задания для школы; 

- проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в 

лицее; 

- организации деятельности работы школьных методических объедине-

ний учителей - предметников, творческих и рабочих групп; 

- аттестации педагогических работников школы; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повы-

шения квалификации работников образовательной организации. 

ООП ООО разработана в соответствии с требованиями Стандарта к 

структуре ООП и содержит три раздела: целевой, содержательный и организа-

ционный. 

ООП ООО содержит документы, развивающие и детализирующие поло-

жения и требования, определенные во ФГОС ООО: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации программы основного общего об-

разования в соответствии с требованиями ФГОС. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы основного общего образования: общая характери-

стика 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой си-

стему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной про-

граммы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образова-

тельным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, вы-

ступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, модулей, учебно-методической литературы, рабо-

чей программы воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов - 

с другой. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения про-

граммы ООО определяется после завершения обучения в процессе государ-

ственной итоговой аттестации. 

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на 

уровне ключевых понятий личностных результатов, сформированных в систе-

му ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образова-

тельного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных 

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

модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень овладения 

междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные результаты), 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обу-

чающихся использовать на практике универсальные учебные действия, со-

ставляющие умение овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися резуль-

татами освоения обучающимися программы основного общего образования, 

направленными на овладение и использование знаково-символических 

средств (замещение, моделирование, кодирование и декодирование информа-

ции, логические операции, включая общие приемы решения задач) (далее - 

универсальные учебные познавательные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися резуль-

татами освоения обучающимися программы основного общего образования, 

направленными на приобретение ими умения учитывать позицию собеседни-

ка, организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогиче-

скими 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 
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сотрудничества с партнером (далее - универсальные учебные коммуникатив-

ные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися резуль-

татами освоения обучающимися программы основного общего образования, 

направленными на овладение типами учебных действий, включающими спо-

собность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реа-

лизацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствую-

щие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять конста-

тирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - универсаль-

ные регулятивные действия). 

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навы-

ки, опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения программ ос-

новного общего образования с учетом необходимости сохранения фундамен-

тального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и 

обеспечения успешного обучения обучающихся на следующем уровне образо-

вания (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на при-

менение знаний и конкретных умений; 

- формулируются на основе документов стратегического планирования с 

учетом результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки ка-

чества образования (всероссийских проверочных работ, национальных иссле-

дований качества образования, международных сравнительных исследова-

ний); 

- определяют минимум содержания основного общего образования, изу-

чение которого гарантирует государство, построенного в логике изучения 

каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного

 общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Ино-

странный язык (английский)», «История», «Обществознание», «География», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культу-

ра», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Химия», «Биология» на ба-

зовом уровне; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного

 общего образования по учебным предметам «Математика», «Информа-

тика», «Физика» на базовом и углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Рос-

сии и мира в целом, современного состояния науки. 
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ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич-

ностному самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятель-

ности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным, включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

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

учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные учеб-

ные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учеб-

ной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной обра-

зовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; 

- предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Научно-методологической основой для разработки требований к лич-

ностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоив-

ших программу основного общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образо-

вания достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
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нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образо-

вания отражают готовность обучающихся руководствоваться системой пози-

тивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее осно-

ве и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельно-

сти, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родно-

го края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях граждани-

на, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликуль-

турном и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном само-

управлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, по-

мощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов Рос-

сии; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историче-

скому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственно-

го выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 
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- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуни-

кации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этни-

ческих культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания: 

- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбаланси-

рованный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психи-

ческого здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного по-

ведения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе, осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошиб-

ку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, области) технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-

кого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

-  осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образова-
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ния и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и по-

требностей. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

-  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха-

рактера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представ-

лений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ро-

лей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределен-

ности, открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уро-

вень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования но-

вых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 
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признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейши-

ми свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области концепции устой-

чивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-

следствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образо-

вания, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явле-

ний); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоре-

чия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и про-

цессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимо-

связях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом само-

стоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и же-
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лательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать ис-

комое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объек-

та изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предполо-

жения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать ин-

формацию различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления инфор-

мации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграмма-

ми, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педа-

гогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение со-

циальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к со-
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беседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуж-

даемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержа-

ние благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презен-

тации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной за-

дачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руко-

водить, выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), рас-

пределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, са-

мостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена ко-

манды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и прояв-

лять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционально-

го интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивиду-

альное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 
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- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше-

ний; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоя-

тельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятель-

ности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, из-

менившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя по-

зиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодис-

циплины, устойчивого поведения). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования (далее - 
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система оценки) является частью внутренней системы оценки и управления 

качеством образования в школе (ВСОКО), цель которой - формирование еди-

ной системы оценки состояния образовательной системы школы, получение 

объективной информации о ее функционировании и развитии, тенденциях из-

менения. 

Основными функциями системы оценки является ориентация образова-

тельной деятельности на достижение планируемых результатов освоения обу-

чающимися ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволя-

ющей осуществлять управление качеством в процессе обучения. 

Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных 

актах школы: Положение о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Положение 

об индивидуальном проекте. 

1.3.1. Общие положения 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся, освоивших программу основного общего образования. Образова-

тельный стандарт задает основные требования к образовательным результатам 

и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения про-

граммы основного общего образования: 

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления резуль-

татов оценочной деятельности; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения про-

граммы основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов; 

- предусматривает оценку и учет результатов использования разнообраз-

ных методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе 

проектов, практических, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе формиру-

емых с использованием цифровых технологий; 

- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной информации о каче-

стве подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения про-

граммы основного общего образования включает описание организации и со-

держания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности; 
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- оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных эта-

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

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мо-

ниторинговых исследований регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа ат-

тестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как ос-

нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в плани-

руемых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику (входящий контроль), 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- всероссийские проверочные работы (ВПР) 

- диагностические контрольные работы  

- государственная итоговая аттестация 

- независимая оценка качества образования, 

-мониторинговые исследования регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в школе реализует систем-

но-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образова-

тельных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержани-

ем и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые резуль-

таты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обознача-

ющих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержа-

нию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реали-
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зуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися пла-

нируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. До-

стижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся ре-

шать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем оценки предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных) результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивиду-

альных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для ито-

говой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающих-

ся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных ре-

зультатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

няющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, ком-

бинированных работ, в том числе и тестов, проектов, практических работ, ко-

мандных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения и др.), динамических показателей усвоения знаний 

и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий. 

При оценке результатов деятельности педагогов школы основным объек-

том оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируе-

мые результаты освоения основной образовательной программы всех изучае-

мых предметов. Основными процедурами этой оценки в школе выступает ат-

тестация педагогических кадров, внешней оценки - аккредитация учреждения, 

а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития образовательной организа-

ции основным объектом оценки, её содержательной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего об-

разования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых 

результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки 

служат мониторинговые исследования . При этом дополнительно используют-

ся обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккре-

дитации учреждения и аттестации педагогических кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оцен-

ки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а 

также к представлению и интерпретации результатов измерений, что позволя-

ет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны бли-
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жайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мо-

тивацию. 

К компетенции образовательной организации относится: 

1) описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся; 

- оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планиру-

емых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организа-

ции: 

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и те-

матического контроля; 

- промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым лицеем; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки дея-

тельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях органи-

зации системы внутришкольного контроля. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по ре-

зультатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты процедур оценки деятельности школы обсуждаются на педа-

гогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррек-

ции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образова-

тельной программы образовательной организации и уточнению и/или разра-

ботке программы развития образовательной организации, а также служат ос-

нованием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы, 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. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупно-

стью 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 опе-

рации, включая общие приемы решения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобре-

тение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществ-

лять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и инте-

ресы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, не-

обходимые 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 коррек-

тивы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познаватель-

ную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется адми-

нистрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и пе-

риодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педа-

гогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской и циф-

ровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

■ для проверки читательской грамотности - письменная работа на меж-

предметной основе; 

■ для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании 

с письменной 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 периодично-

стью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта, которая мо-
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жет рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных мета-

предметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических) по всем предметам и /или комплексных ра-

бот на межпредметной основе. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оце-

нено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например, уровень сформированности навыков сотруд-

ничества или самоорганизации. 

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 (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, худо-

жественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется 

обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 

следующих работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, презентация и т.д.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде произведения, инсце-

нировки, художественной декламации, 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 пропи-

саны в Положении об организации проектной деятельности КОГОБУ «Киро-

во-Чепецкая санаторная школа-интернат». 

Основными критериями оценки проектной работы являются: 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную дея-

тельность 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 модели, прогноза, макета, объекта, творческого реше-
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ния и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности по-

знавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, прояв-

ляющаяся 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 уме-

нии самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятель-

ностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения це-

лей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её ре-

зультаты, аргументировать ответы 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 ОО. 

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 исполь-

зованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникатив-

ных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим мо-

делям 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 пони-

мание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных кон-

текстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также проце-

дурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных за-

дач/проблем, различающихся сложностью предметного содержания, сочета-

нием когнитивных операций и универсальных познавательных действий, сте-

пенью 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 
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поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной дея-

тельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного со-

держания, 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 гра-

мотности 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 способ решения; 

эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной гра-

мотности 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 способ-

ность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдель-

ных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно 

проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе проце-

дур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией шко-

лы  в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки дина-

мики образовательных достижений. 
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Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для ос-

новных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: сред-

ствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логиче-

скими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка мо-

жет быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия уча-

щегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учите-

лем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль-

таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (уст-

ные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индиви-

дуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про-

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

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки яв-

ляются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдель-

ные 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 выпол-

нять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фик-

сируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министер-

ством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной организа-

цией 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 под-

бираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избиратель-

ности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 
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уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфо-

лио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеомате-

риалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, ди-

пломы, 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 со-

гласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки докумен-

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

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработ-

ке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемо-

го на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уро-

ков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающим-

ся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавли-

вается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мони-

торинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалифика-

ции учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уров-

ня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каж-

дого полугодия) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фикси-

руется в документе об образовании (дневнике). Промежуточная оценка, фик-

сирующая достижение предметных планируемых результатов и универсаль-

ных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс 

и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Поло-

жением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся школы. 
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Учебный 

период 
Форма и порядок промежуточной аттестации 

В течение года 

Накопительная балльная система оценки результатов деятельности 

обучающегося (результаты текущего контроля успеваемости фик-

сируются в электронном журнале в виде отметок по пятибалльной 

системе) 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

Подведение итогов текущего контроля успеваемости обучающих-

ся, отметка за четверть выставляется на основании текущих отме-

ток по показателю среднего балла 

Учебный год Годовая отметка выставляется на основании отметок за четверти 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в электронных журналах в виде отметок на страницах тех предметов, 

по которым она проводилась. 

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 образо-

вательной 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 ис-

пользованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной органи-

зации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из ре-

зультатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки от-

носятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся пред-

метные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и ре-

зультаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятив-

ный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изуча-

емого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным 

на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 
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оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне обра-

зования государственного образца — аттестате об основном общем образова-

нии. 

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 обра-

зовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом вы-

бора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем 

и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родите-

лей (законных представителей). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержательный раздел программы основного общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий обучающих-

ся; 

рабочую программу воспитания. 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение пла-

нируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе требова-

ний ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом примерных рабочих про-

грамм, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской ака-
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демии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

тематическое планирование с указанием количества академических ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность ис-

пользования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные програм-

мы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуаль-

ные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп поль-

зователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законо-

дательству об образовании. 

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 учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. Формы электронного обученияи цифровых образовательных технологий, 

используемых в образовательном процессе, указаны в разделе «Тематическое 

планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному моду-

лю. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), являются Приложением к ООП ООО и размеща-

ются на официальном сайте КОГОБУ «Кирово-Чепецкая санаторная школа-

интернат в разделе «Образование». 

2.2 Примерная Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся. 

Универсальные учебные действия (далее - УУД) это обобщенные учеб-

ные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных пред-

метных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 
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Целевой раздел 

Согласно стандарту основного общего образования программа формиро-

вания универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий у обучающих-

ся; 

формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и по-

знавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, форми-

рования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкур-

сах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

зования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, 

анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, осно-

вами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способ-

ность обучающихся использовать на практике универсальные учебные дей-

ствия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декоди-

рования информации, логическими операциями, включая общие приемы ре-

шения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовы-
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вать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работни-

ками 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 сотруд-

ничества с партнером (универсальные учебныекоммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и зада-

чу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учеб-

ные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учеб-

ноисследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется 

в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие про-

граммы (ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учеб-

ные действия в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образо-

вания»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и те-

мам учебного содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных ре-

зультатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям: 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а так-

же тексты различных функциональных разновидностей языка, функциональ-

но-смысловых типов речи и жанров. 
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Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, ос-

нования для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых 

единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функцио-

нально - смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифициро-

вать литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индук-

тивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты ре-

шения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения зако-

номерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необхо-

димых для решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических ми-

ниисследований, формулировать и использовать вопросы как исследователь-

ский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего ис-

следования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-

вание по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 

особенностей причинно - следственных связей и зависимостей объектов меж-

ду собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини - исследования, представлять результаты исследова-

ния в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы и т.п. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации лите-

ратурного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литератур-
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ного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объек-

тов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположе-

ния об их развитии в новых условиях и контекстах, в т.ч. в литературных про-

изведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной де-

ятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, вирту-

альная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией: 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретиро-

вать и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию 

из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответ-

ствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомитель-

ное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поис-

ковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необ-

ходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 

или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых 

средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, 

и восполнять его путем использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать пред-

положения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе 

чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровер-

гающую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему тек-

ста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литера-

турной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимо-

сти от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критери-

ям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффек-
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тивно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в уст-

ной и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискус-

сиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отно-

шение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществ-

лять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины дости-

жения (недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи 

и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному рече-

вому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий об-

щения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям об-

щения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного рус-

ского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, вы-

полненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самосто-

ятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особен-

ностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и язы-

ковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 
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структурными единицами диалога и др.). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (табли-

цы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в ино-

странном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, ре-

чевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и 

т. п.). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать инфор-

мацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией: 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать воз-

можное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логи-

ческую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из раз-

розненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информацион-

ной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей тек-

ста, выборочного перевода); 

Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, ил-

люстрации, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных ис-

точников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; 

Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в со-

ответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной зада-
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чи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информа-

ции). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения ком-

муникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых фор-

мах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруд-

нения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выра-

жения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать за-

висимости между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному 

и от частного к общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «суще-

ствует»; приводить пример и контрпример. 
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Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах ма-

тематических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и парамет-

ров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать при-

мер, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, за-

кономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией: 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необхо-

димых для решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавли-

вать противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в тек-

стовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного по-
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ведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в 

виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в т.ч. при создании информаци-

онного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, об-

работке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и ко-

ординируя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной само-

стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в 

жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхно-

сти. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 
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обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Работа с информацией: 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследо-

вательской деятельности научно-популярную литературу химического содер-

жания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья чело-

века. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискус-

сии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждае-

мой естественно-научной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологиче-

ского наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно - научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по кри-

териям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие реше-

ний группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте-

ственно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в слу-
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чае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельно-

сти по решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-

научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис-

куссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов есте-

ственно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и 

логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явле-

ний, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) 

по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в дина-

мике («было — стало») по заданным или самостоятельно определенным осно-

ваниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

др.). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследо-

вательский проект по истории (например, по истории своего края, города, се-

ла), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данны-

ми, оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 

отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: со-

временные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно--

политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), про-

ступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 
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находить конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достиже-

ниях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления резуль-

татов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и граж-

данина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над гори-

зонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему обли-

ку. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компо-

нентов природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической зада-

чи. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, ско-

рости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результа-

ты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для про-

гнозирования изменения численности населения Российской Федерации в бу-

дущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического описа-

ния). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-

вание роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использова-

нием различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией: 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 
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научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познаватель-

ной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, приме-

няя приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выяв-

лять их сходство и различия, в т.ч., связанные со степенью информированно-

сти и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятель-

ной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, 

учебный проект и др.). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познаватель-

ной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, приме-

няя приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

крите- риям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую от-

раслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной зада-

чи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адап-

тированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в со-

временном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обоб-

щать информацию, представленную в разных формах (описательную, графи-

ческую, аудиовизуальную). 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

Определять характер отношений между людьми в различных историче-

ских и современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в т.ч. дискуссионных) во-

просов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по ис-

тории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зре-

ния их соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, мо-

делировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными измене-

ниями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистиче-

ским материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участво-

вать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характе-

ристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 
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своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, со-

держащейся в учебной и исторической литературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). Организация УИПД 

обеспечивает формирование у обучающихся опыта применения УУД в жиз-

ненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми. УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирова-

ние и развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого по-

знавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообра-

зованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при ре-

шении личностно и социально значимых проблем. УИПД может осуществ-

ляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, 

класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающи-

мися Школы в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важ-

нейшими показателями уровня сформированности у школьников комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, иссле-

довательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных 

знаний. В ходе оценивания учебно- исследовательской и проектной деятель-

ности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего 

процесса их формирования. 

С учётом вероятности возникновения особых условий организации обра-

зовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая об-

становка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) 

учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) со-

стоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение обу-

чающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало извест-
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ного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной провер-

ки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогиче-

ской установки, ориентированной: 

на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуж-

дений, предположений, экспериментирования; 

на овладение школьниками основными научно-исследовательскими уме-

ниями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществ-

лять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы 

на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занима-

ющихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

обоснование актуальности исследования; 

планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение ги-

потезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контро-

лем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования, где в любое исследование мо-

жет быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомен-

даций относительного, как полученные в ходе исследования новые знания мо-

гут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятель-

ности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выде-

лено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в 

первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время пе-

дагоги Учреждения ориентируются на реализацию двух основных направле-

ний исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на реше-
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ние задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, меж-

дисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию раз-

личных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся само-

стоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной обла-

сти учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся шко-

лы: 

урок-лаборатория; 

урок - творческий отчет; 

урок-рассказ об ученых; 

урок-защита проектов; 

урок открытых мыслей; 

урок с использованием интерактивной беседы; 

Основными формами представления итогов учебных исследований явля-

ются: 

доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различ-

ным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности свя-

зана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

реализуются несколько направлений учебных исследований, основными яв-

ляются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественно-научное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД обучающихся во внеурочное 

время являются: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии с четко обо-

значенными образовательными целями, программой деятельности; 

ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной де-

ятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллек-
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тивное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

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

конференций, а также включает встречи с представителями науки и образова-

ния, экскурсии в учреждения науки и образования; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рам-

ках данных мероприятий. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время используются сле-

дующие формы предъявления результатов: 

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводи-

мых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследова-

ний по различным предметным областям; 

постеры, презентации; 

реконструкции событий. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской де-

ятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что ос-

новными критериями учебного исследования является то, насколько доказа-

тельно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и после-

довательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся 

в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые ис-

следовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать иско-

мое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположе-

ния об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, 

что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом 

заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет при-

кладной характер и ориентированана поиск, нахождение обучающимися прак-

тического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-

значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой реше-

ния, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся 

умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнози-

ровать проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

максимально использовать для создания проектного «продукта» имею-

щиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — 

производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только 

научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо 

СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить 

реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 

составление плана работы; 

сбор информации/исследование; 

выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества вы-

полнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте долж-

на присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 

быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения 

проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основа-

ния для доказательства актуальности, действенности и эффективности плани-

руемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся Школы 

в рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных иссле-

дований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть 
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направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время учи-

теля Школы ориентируются на реализацию двух основных направлений про-

ектирования: 

предметные проекты; 

метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач пред-

метного обучения, метапредметные проекты ориентированы на решение при-

кладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социально-

го характера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся: 

монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и спо-

собов учебной деятельности различных предметов); 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проек-

та на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и опти-

мальным с точки зрения временных затрат является использование на уроках 

учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практи-

ко-ориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоде-

лируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности яв-

ляются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

макеты, модели, схемы, план-карты; 

альбомы, буклеты, брошюры; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, презентации, постеры; 

IT продукты, веб-сайты, программы и др.; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках вне-

урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рам-
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ках внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследо-

ваний, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возмож-

ности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценно-

го учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

педагоги и обучающиеся школы ориентируются на реализацию следующих 

направлений учебного проектирования: 

гуманитарное; 

естественно-научное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД используются: 

творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; 

проектные недели; 

практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное 

время являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм 

и др.); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное меропри-

ятие/акция, театральная постановка и пр.); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что ос-

новными критериями учебного проекта является то, насколько практичен по-

лученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает 

решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся 

в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые про-

ектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

умение планировать и работать по плану; 

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 
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умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимо-

оценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убеди-

тельность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и 

оригинальность); 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные во-

просы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать 

в дискуссии). 

Организационный отдел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при со-

здании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образова-

тельной организации создана рабочая группа, реализующая свою деятельность 

по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе 

ПООП и ПРП; выделение общих для всех предметов планируемых результа-

тов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учеб-

ными действиями; определение образовательной предметности, которая мо-

жет быть положена в основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей до-

стижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные 

уроки и т. п.); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности уча-

щихся по овладению универсальными учебными действиями; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 

два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 
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учебных действий у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освое-

ния и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

организация и проведение семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преем-

ственности в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учеб-

ных действий в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами по анализу и способам минимиза-

ции рисков развития УУД у учащихся; 

организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД уча-

щихся на сайте образовательной организации. 

Рабочая группа проводит следующие аналитические работы: 

рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические ма-

териалы могут быть использованы в школе для наиболее эффективного вы-

полнения задач программы; 

анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на преды-

дущем уровне; 

регулярно анализировать и обсуждать опыт применения успешных прак-

тик, в том числе с использованием информационных ресурсов образователь-

ной организации. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, прово-

дится описание специальных требований к условиям реализации программы 

развития УУД. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабо-

чими программами по учебным предметам, проводятся методические советы 

для определения, как с учетом используемой базы образовательных техноло-

гий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных 

учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания КОГОБУ «Кирово-Чепецкая санаторная школа-

интернат»  (далее - Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию с Федеральными государственными образова-
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тельными стандартами (далее - ФГОС) общего образования, Приказом «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образова-

тельные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающих-

ся» (Минпросвещения России, 2020, №172). 

Цель воспитания: 

- личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых зна-

ний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведе-

ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обуча-

ющихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психическо-

го здоровья и физического воспитания, достижение результатов освоения обу-

чающимися образовательной программы основного общего образования, при-

общение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение про-

блем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Рабочая про-

грамма воспитания показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ КОГОБУ «Кирово-Чепецкая санаторная школа-

интернат» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса ре-

ализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей средой. 

Рабочая программа воспитания призвана обеспечить достижение обуча-

ющимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

Мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой дея-

тельности школы. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способ-

ствовать решение следующих основных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обуча-
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ющихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объ-

единения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании обучающихся возможности школьного уро-

ка, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

• организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и ре-

ализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитатель-

ный потенциал; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

• организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или за-

конными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Рабочая программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе (Приложение – Программа воспитания школы принята на педсовете, 

утверждена директором школы,  приказ № 148 от 31.08.2021) размещена на 

официальном сайте КОГОБУ «Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат». 

Курсы внеурочной деятельности 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-

рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личност-

ного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в соци-

ально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, детско-взрослых общностей, кото-

рые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опре-

деленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Программа внеурочной деятельности КОГОБУ «Кирово-Чепецкая сана-

торная школа-интернат» и рабочие программы по направлениям размещены 

на официальном сайте школы. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организация образовательного процесса в 2023-2024году 

 Условия комплектования классов санаторной школы - интерната:  по 

направлениям врачей – фтизиатров  ЦРБ  Кировской области. 

Структура образовательного учреждения и контингент учащихся : 

Класс Общее 

кол-во 

классов 

Об-

щее 

кол-

во 

уча-

щихся 

В том числе в классах 

Об-

щеоб-

разов-

ых 

Гим-

нази-

чес-

ких 

шко-

лас-

ких 

С углублен-

ным изуче-

нием пред-

метов 

Кор-

рек-

ци-

он-

ных 

Дру-

гих 

1 – – – – – – – – 

2 1 11 11 – – – – – 

3 1 19 19 – – – – – 

4 1 18 18 – – – – – 

1-4 3 48 48 – – – – – 

5 1 25 25 – – – – – 

6 1 38 38 – – – – – 

7 2 32 32 – – – – – 

8 1 25 25 – – – – – 

9 2 32 32 – – – – – 

5-9 9 132 132 – – – – – 

10-11 – – – – – – – – 

Итого        10 180 180 – – – – – 

 

 



57 
 

Календарный учебный график  работы  

Кирово - Чепецкой санаторной школы-интерната 

на 2023 - 2024 учебный год 

Общеобразовательный процесс осуществляется согласно учебному плану и 

программам для общеобразовательных школ. 

1. Общие положения. 

Дата начала учебного года – 01.09.2023 г. 

 1-я четверть 01.09.23 –  27.10.23 г. – 8 учебных недель (49 дней). 

Осенние каникулы –  28.10.23 – 05.11.23 г. – 9  дней. 

 

2-я четверть 06.11.23 –  29.12.23 г. – 8 учебных недель (47 дней). 

Зимние каникулы – 30.12.23  - 08.01.24 г. – 10 дней. 

 

3-я четверть – 09.01.24 - 22.03.24 г. –11 учебных недель (60 дней). 

Весенние каникулы –23.03.24 -  31.03.24 г. – 11 дней. 

 

4-я четверть – 01.04.24 - 31.05.24 г. – 7 недель (48 дней). 

Окончание учебного года для 2 – 8 классов – 31.05.24 г. 

Окончание учебного года для 9 классов – 24.05.2024 г. 

Продолжительность учебного года – 34 недели (204 дня) 

Продолжительность каникул – 30 дней 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

Продолжительность урока  40 мин 

2. Организация учебного процесса в 2023-2024 учебном году 

(в условиях сохранения рисков распространения COVID-19) до 2021 года 

(с учётом рекомендаций Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, 

МР 3.1/2.4.0178/1-20) Постановления №16 от 30.06.2020 Главного санитарного 

врача об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

(СП3.1/2.4.3598-20)). 

1. Режим дня школы: 

Подъём 700 

1. Ежедневная бесконтактная термометрия в начале дня (в период 

повышенной заболеваемости) 

(по этажам жилого/спального корпуса) 

Класс Время  Класс Время  Класс Время  

2 этаж 3 этаж 4 этаж 

9а кл 700 7 725 4 кл 745 

9б 707 6а 725   

8а 713 6б 730 3 кл 750 
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8б 713 5 735 2 кл 755 

2. Уборка помещений с использованием дезинфицирующих 

средств 

Спальный корпус Здание школы (учебный корпус) 

Утро 830  

Вечер 1600 

Утро 700  1000 

Вечер 1800 

3. Для каждого класса установлено время завтрака, обеда, пол-

дника, ужина (с целью максимального разобщения клас-

сов/групп). 

Класс Время  Класс Время  

2,3 этаж 

7,8а,8б,9а,9б кл 

3,4 этаж 

5, 6а,6б,2,3,4 

завтрак 730 завтрак 800 

обед 1410 обед 1340 

полдник 1550 полдник 1610 

ужин 2000 ужин 1930 

4. Санитарно-гигиенические условия. 

4.1. При входе в здание школы и в санузлах установлены дозаторы с ан-

тисептиками.  

4.2. Наличие туалетной бумаги и мыла в санузлах. 

4.3. Питьевой режим: кулеры с дозатором, одноразовая посуда. 

4.4. Регулярное проветривание помещений (рекреации и коридоры – во 

время уроков, учебные кабинеты – во время перемен) 

4.5. Постоянные профилактические беседы с детьми по соблюдению са-

нитарных и режимных требований. 

5. Закрепление за каждым классом собственного кабинета для занятий 

(переход обучающихся в другой кабинет: физика, химия, технология). 

Уроки физкультуры проводятся на улице (в зависимости от погодных 

условий) 

Класс Кабинет № Класс Кабинет № Класс Кабинет № 

2 13 6а 15 8а 14 

3 12 8б 3 

4 11 6б 2 9а 6 

5 16 7 5 9б 1 

6. Для каждого класса/группы обучающихся установлено соб-

ственное время прихода в школу в целях максимального раз-

общения классов/групп (п.1.8 Рекомендации Роспотребнадзора 

по организации работы образовательных организаций МР 

3.1/2.4.0178/1-20 от 08.05.2020) 
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Класс 

2 этаж 

Вход в зда-

ние школы, 

раздевалку 

Класс 

3 этаж 

Вход в зда-

ние школы, 

раздевалку 

Класс 

4 этаж 

Вход в зда-

ние школы, 

раздевалку 

9а кл 800 7б 815   

9б 805 7а 815 4 825 

8а 810 6 820 3 825 

8б 810 5 820 2 825 

Все обучающиеся класса заходят в «свой»/закреплённый за классом/ кабинет, 

готовятся к уроку. 

7. Расписание звонков 

1 урок 830 - 910 

2 урок 930 - 1010 

1010 - 1030 – большая перемена  

выход на большую перемену (контроль осуществляет педагог) 

1010 – 2,3, 4, 5 (левая часть раздевалки)  

8а,8б,9 (правая часть раздевалки) 

1015 – 6а, 6б,7;  

Контроль за входом в школу по окончании большой перемены осуществляют 

дежурные педагоги (в целях максимального разобщения детей во время про-

гулки) 

3 урок 1030 1110 

4 урок 1120 1200 

5 урок 1210 1250 

6 урок 1300 1340 

8. Во время учебных занятий за каждым обучающимся будет закреп-

лено рабочее место (по возможности по одному за партой). 

9. Педагоги обеспечивают изоляцию обучающихся с признаками ре-

спираторных заболеваний.  

Свободное время, чтение книг, прогулки  для 2 – 6  классов  - 1330 - 1400 

                                                                        для 7 - 9 классов  - 1255 – 1420 

Тихий час     1430  - 1550 

Полдник       1550 - 1610 

Прогулка, приборка в комнатах 1610 - 1620 

Подготовка уроков 

           2 – 4 классы     1630 – 1800 

           5 – 6 классы     1630 – 1830 

           7 – 9 классы     1630 – 1910 

Внеклассные занятия с учащимися и прогулки 

           2 – 4 классы     1800 -1900 

           5 – 6 классы     1830 -1900 
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           7 – 9 классы     1910 -1950 

Ужин   2 – 6 классы   1910 -1930 

            7 – 9 классы    1945 -2005 

Занятия в кружках, секциях, прогулки, игры на улицах, чтение книг  2010 -

2100 

Подготовка ко сну, вечерний туалет   2100 -2130 

Отбой – 2120 

2.2.  Проведение комплекса оздоровительных мероприятий:  

       - утренняя зарядка 

       - прогулка начальных  классов до завтрака 

       - прогулка всех классов до начала уроков 

       - зарядка  и прогулка после 2 урока (во время большой перемены 1000 – 

1025) 

       - прогулка после уроков и после обеда 

       - тихий час 

       - прогулка после полдника 

       - физкультминутки во 2-7 классах на каждом уроке и на самоподготовке, в 

8 -9 классах  обязательно на 4 - 6 уроках. Во 2-9 классах на 2 часе само-

подготовки  проводится  зарядка для глаз. 

       - занятия в спортивных секциях 

       - дни здоровья (по расписанию) 

       - спортивные часы ОФП (вечером, по расписанию) 

       - подбор школьной мебели по росту 

       - занятия в кабинете лечебной физкультуры (ЛФК) 

       - закаливающие процедуры, посещение кабинета галотерапии 

       - проветривание помещений 

       - физиопроцедуры 

       - работа секций по футболу, баскетболу, волейболу 

2.3.    Время дежурства по столовой (учителей, воспитателей и учащихся). 

        Утром  650 –  810 

         В обед 1255 – 1415  

         Полдник  1530 – 1620  

         Ужин 1840 – 2015  

Дежурный по столовой приходит в столовую вместе с дежурными учениками. 

2.4. Начало дежурства учащихся: в школе  - в 800  час. 

                                                            в 1610 час. 

  Ученики приходят в школу не раньше 810 час.  Вечером не раньше 1610 час. 

2.5.  Время начала работы каждого учителя и воспитателя - за 15 мин. до 

начала своего первого урока или занятия. 

2.6.  Дежурство учителей и воспитателей начинается за 15 мин. до начала за-

нятий и заканчивается через 15 мин. после последнего урока. 
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2.7.  Уборка кабинетов, жилых комнат и закрепленных участков школьного 

двора производится ежедневно. 

3. Контроль  знаний  учащихся. 

3.1. Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в сроки, 

установленные  министерством  образования  Российской Федерации  

3.2. Контрольные работы с 11.04.2022 – 12.05.2023 

           Всероссийские проверочные работы (ВПР) – 

5, 6, 7, 8, 9 классы (19.09.22-25.10.22 – по графику) 

4, 5, 6, 7, 8 классы (апрель-май 2021 г – по графику) 

3.3. Проведение промежуточной аттестации учащихся: 

2 – 9 классы – по четвертям (согласно положению о промежуточной атте-

стации школы.) 

3.4. Сроки выставления оценок за четверть, год: 

 - не позднее трех дней до окончания. 

Управление программой 

1.Персональную ответственность за выполнение программы несёт директор. 

2. Выполнение программы отслеживается  административным и педагогиче-

ским советом. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 5 - 6 классов, 

реализующих освоение образовательных программ 

основного общего образования (ФГОС) 

Учебный план школы обеспечивает освоение: 

Основных образовательных программ начального общего образования, 

основных образовательных программ основного общего образования. 

Учебная нагрузка учащихся  

- максимальная учебная нагрузка не превышает допустимую, соответству-

ет САНПИН СП 2.4.3648-20 

Санаторная школа-интернат работает в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года  со 2 – 9 классы  34 недели. Продолжи-

тельность урока составляет 40 минут. 

Информатика в  7, 8а, 8б, 9а, 9б классах делится на 2 подгруппы: мальчики-

девочки. Технология (5 – 8 кл), ОПД в 9 классе делится на 2 подгруппы (маль-

чики-девочки). 

Основными видами контроля являются: 

Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале 

учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать 

начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 
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Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса): 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио). 

Промежуточный контроль: предполагает проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце полугодия и учебного 

года во 2-4 классах. В 5-8 классах контрольные и тестовые работы.  

Формы промежуточной аттестации: 

стандартизированные письменные работы - 5-9 класс; 

комплексные диагностические и контрольные работы в 2 -4 классах; 

тематические проверочные (контрольные) работы 2-9 класс; 

индивидуальные накопительные портфолио обучающихся 2-8 класс. 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 

Учебный план 5 – 6 классы 2023 – 2024 учебный год (ФГОС ООО) 

Учебный план школы - нормативно-правовой акт, создан с целью 

обеспечения обучающимся гарантии на получение обязательного минимума 

образования в соответствии с образовательными стандартами, создания 

условий для максимальной самореализации обучающихся. 

Учебный план школы обеспечивает 

▪ государственные гарантии доступности и равных возможностей получе-

ния    основного общего образования; 

▪ усиление в содержании образования деятельностного компонента,  

практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

▪ формирование информационной культуры учащихся; 

Учебный план школы учитывает условия, цели и виды деятельности школы, 

позволяет сочетать интересы обучающихся, родителей в области образования 

и воспитания. 

Цели и виды деятельности учреждения 

Кирово – Чепецкая санаторная школа – интернат осуществляет свою   

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными законодательством Российской Федерации, Кировской 

области и настоящим уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в 

сфере образования. 

 

Целями деятельности  учреждения являются: оказание помощи семье в 

воспитании и получении образования, обеспечения проведения реабилита-

ционных и лечебно – оздоровительных мероприятий, социальной защиты и 

разностороннего развития детей, нуждающихся в длительном лечении. 
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Для достижения целей  учреждение в установленном законодательством 

порядке осуществляет следующие основные виды деятельности: 

а) оказание образовательных услуг в форме реализации основных образо-

вательных программ начального общего и основного общего образования; 

б) оказание лечебно – оздоровительных, реабилитационных, санитарно – 

гигиенических и профилактических услуг, направленных на оздоровление 

детей, нуждающихся в длительном лечении 

Учебная нагрузка учащихся  

- максимальная учебная нагрузка не превышает допустимую, соответству-

ет САНПИН 2.4.2. 2821-10 

- внеурочная деятельность является добровольной, по выбору учащихся и 

проходит после уроков.  

Санаторная школа-интернат работает в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года  со 2 – 9 классы  34 недели. Продолжи-

тельность урока составляет 40 минут. 

Информатика в 5, 6а, 6б, 7, 8а, 8б, 9а, 9б классах делится на 2 подгруппы: 

мальчики-девочки. Технология (5 – 8 кл), ОПД в 9 классе делится на 2 под-

группы (мальчики-девочки). 

Основными видами контроля являются: 

Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале 

учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать 

начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса): 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио). 

Промежуточный контроль: предполагает проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце полугодия и учебного 

года во 2-4 классах. В 5-8 классах контрольные и тестовые работы.  

Формы промежуточной аттестации: 

стандартизированные письменные работы - 5-9 класс; 

комплексные диагностические и контрольные работы в 2 -4 классах; 

тематические проверочные (контрольные) работы 2-9 класс; 

индивидуальные накопительные портфолио обучающихся 2-8 класс. 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 

Структура учебного плана: 

а) по структуре учебный план состоит из пояснительной записки и ряда 
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таблиц  распределения  учебных часов по классам и учебным предметам; 

б) учебный план представляет собой: 

 таблица учебного плана 5 – 6  класса (согласно ФГОС ООО) 

в) образовательный компонент в 5, 6 – 9 классах состоит из двух частей: 

▪ обязательной части; 

▪ части, формируемой участниками образовательных отношений. 

     г) в учебном плане школы-интерната  на 2023 – 2024 учебный год в необ-

ходимом объёме сохранено содержание образовательных программ, являюще-

еся обязательным на первой и второй ступени обучения, обеспечивающее ба-

зовый уровень и гарантирующее сохранение единого образовательного про-

странства на территории РФ;   

д) учебный план составлен исходя из условий образовательной и оздоро-

вительной деятельности санаторной школы - интерната, с учётом кадрового 

обеспечения, уровня квалификации и профессионализма педагогического кол-

лектива школы; 

Учебный план размещен на официальном сайте школы. 

 

Внеурочная деятельность 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную дея-

тельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (предметных, метапредметных и лич-

ностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

(План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год прилагается) 

 

Работа кружков, секций и занятий педагогов 

дополнительного образования 

 в 2023 - 2024 учебном году 

Название кружка Руководитель Количество 

обучающихся 

Хозяюшка (рукоделие) Синицына Е.А. 20 

Косоплетение (творческое развитие) Зорина С.В. 15 

Футбол (спортивный) Евинзон В.В. 50 

Самбо (спортивный) Мокрецов А.Г. 40 

Юный инспектор дорожного дви-

жения (личная безопасность) 

Созонтова А.А. 15 

Танцевальный (физическое и куль-

турное развитие) 

Бородина Т.П. 30 

Хоровое пение (искусство) Наговицына С.В. 15 
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1.   Кадровые условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Сведения о базовом образовании учителей и преподаваемых учебных предме-

тах. 

Предмет Число 

педа-

гогов 

должность Образо-

вание 

Категория Стаж 

Русский язык Литера-

тура 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

 2 Учитель русского язы-

ка и литературы 

 

Высшее 

Высшее 

 

Первая 

первая 

32 

13 

 

Английский язык 1 Учитель английского 

языка 

 Высшее первая 13 

Математика  2 Учитель математики и 

физики 

Учитель математики 

Высшее 

 

Высшее  

высшая 

 

первая 

44 

 

31 

Информатика и ИКТ 1 Учитель информатики Высшее первая 10 

 

История  

Обществознание  

1 Учитель истории  Высшее первая 15 

Искусство (Изобрази-

тельное искусство) 

 

1 Учитель начальных 

классов 

Среднее  

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

соответ-

ствие 

6 

Искусство (Музыка)    1 

сов-

ме-

сти-

тель 

Учитель музыки  высшее высшая 28 

Физическая культура 

 

1 Учитель физической 

культуры 

 

высшее высшая 38 

Географя  1 Учитель географии и 

биологии 

Высшее 

 

Первая 

 

23 

Биология 

 

1 Учитель биологии, хи-

мии 

Выс-

шее  

Первая  25 

 

Физика 1 Учитель физики и ин-

форматики 

высшее первая 10 



66 
 

Химия 1 Учитель биологии и 

химии 

высшее первая 25 

Технология  2 учитель общетехниче-

ских дисциплин 

учитель начальных 

классов 

Высшее 

 

Среднее 

профес-

сио-

нальное 

соответ-

ствие 

 

 

первая 

33 

 

 

10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1 Учитель истории высшее соответ-

ствие 

30 

      

Информация  о кадровом, методическом и учебно-техническом 

обеспечении школы на 2023-2024 учебный год  

Директор  Кирово – Чепецкой санаторной  школы – интерната:  Ичетовкина 

Татьяна Сергеевна 

Телефон : (883361) 70-1-88 

Заместитель директора по УВР  Черепанова Ольга Валерьевна  

Телефон:  70-2-30 

Заместитель директора по ВР и быту  Зорина Светлана Валентиновна 

Телефон : 70-2- 93 

Количество учащихся в учреждении - 200 

Кадровое обеспечение. 

Ответственный за охрану труда –  Зорина Светлана Валентиновна 

Преподаватель, ответственный за работу по профилактике ДДТТ – Созонтова 

Анжелика Александровна,  педагог доп. образования, воспитатель 

Количество преподавателей, задействованных в работе по БДД - 2 

Преподаватель ОБЖ:  Еремин В.Н, высшее.  

Стаж работы (педагогический) - 35 лет 

ОБЖ  ведётся в классах (7-9 кл.) 

Методическое и   учебно - техническое обеспечение: 

Наличие уголка по БДД – да 

Наличие кабинета по БДД – нет 

Наличие автоплощадки с элементами дорожной разметки  - нет 

Учебная литература – да 

Наличие схем безопасного маршрута движения учащихся на участках дорог, 

прилегающих к ОУ - да  

Наличие планов профилактики ДДТТ – да 

Дополнительная профилактическая работа, проводимая в ОУ – инструктажи 

по ПДД(согласно плана)  и система мероприятий  по внеклассной  работе. 



2. Материально-технические условия реализации основной  образовательной 

программы 

Сведения о зданиях школы 

№ п/п Вид и назначение зданий и помеще-

ний (учебно-лабораторные, админи-

стративные и т.п.), их общая пло-

щадь. 

Год ввода в экс-

плуатацию 

Форма 

владения, 

пользо-

вания 

(соб-

ствен-

ность, 

опера-

тивное 

управле-

ние, 

аренда и 

т.п.) 

Наименование ор-

ганизации – соб-

ственника, арендо-

дателя 

1 2 3 4 5 

1. Здание учебного корпуса со 

спортзалом и пристроем – 

24762м2. 

-Учебные помещения, кабине-

ты, мастерские (химия, физика, 

биология и география, спортзал, 

кулинария, швейный цех, дере-

вообработки,  металлообработ-

ки) – 20 (1181м2). 

-Лабораторная – 3 (61,5м2). 

-Лыжная кладовая – 2 (82,1м2). 

-Библиотека – 1 (79,9м2). 

-Учительская – 1 (29м2). 

-Комната отдыха – 1 (23,2м2). 

-Кабинет ЛФК – 1 (80,1м2). 

-Раздевалка – 1 (42,8м2). 

-Каб.техн.средств – 1(24,7м2). 

-Каб.мастера – 1(19,8м2). 

1957 Опе-

ра-

тив-

ное 

управ

ление 

Министерство 

государственной 

собственности 

Кировской обла-

сти. 

2. Спальный корпус с пристроем 

(столовая) – 2834,8м2. 

-Спальная комната – 28 

(1075,3м2). 

-Кабинет зам. дир. по ВР – 1 

(10,2м2). 

-Кабинет психолога – 1 (10,3м2). 

-Подсобное помещение – 4 

(18,5м2). 

-Туалет – 9 (52,7м2). 

-Умывальная – 8 (68,09м2). 

1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опе-

ра-

тив-

ное 

управ

ление. 

Министерство 

государственной 

собственности 

Кировской обла-

сти. 
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-Сушилка – 6 (48м2). 

Медчасть: 

-Палата – 3 (39,7м2) в т.ч. бокс. 

-Физиокабинет – 1 (22,2м2). 

-Кабинет врача – 1 (13,8м2). 

-Кабинет медсестер – 1 (17,9м2). 

-Процедурный кабинет – 1 

(14,8м2). 

-Кухня – 1 (8,6м2). 

-Аптека – 1 (6,5м2). 

-Зрительный зал – 1 (112м2). 

-Танцевальный зал – 1 (82,2м2). 

Столовая: 

-Обеденный зал – 1(161,6м2). 

-Горячий цех – 1 (53,3м2). 

-Моечное отделение – 3 

(43,7м2). 

-Холодный цех – 1 (13м2). 

Овощной цех – 1 (13м2). 

-Склад хранения продуктов – 3 

(25,8м2). 

-Холодильная камера – 2 

(14,7м2). 

-Кабинет шеф-повара – 1 

(8,3м2). 

-Хлебный цех – 1 (5,2м2). 

-Туалет – 1 (2,4м2). 

-Душевая – 1 (3,5м2). 

 

 

 

 

 

 

1971 

3. Здание детского сада.  

Площадь 259,1м2. 

-Используется для кружковой 

работы  

1981 Опе-

ра-

тив-

ное 

управ

ление. 

Министерство 

государственной 

собственности  

Кировской обла-

сти. 

 

Наличие  спортивной площадки. 

 Имеется  открытый стадион  с  набором сооружений:   ворота, перекладины, 

лестницы, шесты, беговая дорожка, качалки, волейбольная площадка,  площадка для 

городков, площадка для утренней зарядки. 
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3.4.1. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Сведения о технических средствах обеспечения образовательного процесса 

Перечень компьютеров, имеющихся в учреждении, где установлены  

(кабинет информатики, предметные классы, администрация и пр.) 

Тип техники Спецификация Дополнительные 

характеристики 

Коли-

чество  

Где установлены 

1. Рабочее место 

учителя. 

Системный 

блок, клавиату-

ра, мышь, ков-

рик, акустиче-

ская система, 

микрофон, се-

тевой фильтр, 

монитор, про-

ектор, экран, 

комплект сете-

вого оборудо-

вания, принтер, 

модем, сканер. 

Windows - 2010 1 Кабинет информа-

тики и ИКТ 

2. Рабочее место 

ученика. 

Контент - 

фильтрация 

Windows – 2010 16 

 

Кабинет информа-

тики и ИКТ 

 

Компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук  

Интерактивная 

доска с оборудо-

ванием 

 

 Моноблок  

 

 

 

Комплект Windows – 2010 1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

 

           

4 

4   

 

 

12 

 

 

 

Медчасть 

Зам. директора по 

ВР 

Библиотека 

Зам. директора по 

УВР 

Психолог 

Учительская  

каб. информатики 

 

 

Кабинет истории, 

кабинет ИЗО, каб. 

начальных классов 

 

все классы учите-
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Проектор  

 

 

 

 

5 

лей-предметников 

 

 

 

каб. истории, 

начальных клас-

сов, актовый зал 

 

 

Прочее оборудование, другие технические средства 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и пр. с перечнем основ-

ного оборудования. 

Форма владения, поль-

зования (собственность, 

оперативное управле-

ние, аренда и т.п.) 

1 2 3 4 

1. Физика Цифровая лаборатория «Точка Ро-

ста» (оборудование) 

Комплект по электростатике 

Прибор КЭФ-8 

Набор оборудования по электроди-

намике. 

Набор оборудования по механике. 

Набор оборудования по оптике. 

Набор оборудования по термодина-

мике. 

Проектор Lech-50 

Проектор «Пеленг» 

Оперативное управле-

ние 

2. Физкультура Тренажер (2 шт.) 

Велотренажер – 4 шт. 

Стенка гимнастическая – 4 шт. 

Бревно гимнастическое – 1 шт. 

Турник (перекладина) – 1 шт. 

Козел спортивный – 1 шт. 

Конь гимнастический – 2 шт. 

Брусья гимнастические – 1 шт. 

Ботинки лыжные – 150 шт. 

Лыжи – 90 шт. 

Маты – 14 шт. 

Штанга 

Оперативное управле-

ние 
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Мячи – 14 шт. 

Велосипед – 3 шт. 

Лыжи пластиковые – 50 шт. 

3. Информатика 

и ИКТ 

Компьютеры – 9 шт. 

Проектор - 1. 

Модем - 1. 

Принтер - 2. 

Видеоплейер  - 2. 

Сканер -1 

Оперативное управле-

ние 

4. Технология 

(девочки). 

Оверлок. 

Холодильник  

Кухонный гарнитур «Трапеза» - 2 

шт. 

Сервиз столовый. 

Швейные машины (ручная) – 11 шт. 

Швейные машины ножные – 5 шт. 

Швейная машина электрическая – 3 

Полный комплект оборудования и 

инструмента. 

Оперативное управле-

ние 

5. Технология 

(мальчики). 

Муфельная печь. 

Токарный станок по дереву – 4 шт. 

Токарный станок по металлу – 4 шт. 

Станок кругло-пильный – 1 шт. 

Станок заточной – 2 шт. 

Станок фрезерный – 2 шт. 

Станок сверильный – 3 шт. 

Настольно-токарный станок – 1 шт. 

Полный комплект инструмента. 

Оперативное управле-

ние 

6. Химия Цифровая лаборатория «Точка Ро-

ста» (оборудование, реактивы) 

Прибор КЭХ – 1 шт. 

Выпрямитель ВУП-2кг – 1шт. 

Весы с разновесами – 15 шт. 

Электроплитка – 1 шт. 

Моноблок-1 

Оперативное управле-

ние 

7. Биология Цифровая лаборатория «Точка Ро-

ста» (микроскопы, оборудование, 

наглядный материал, коллекции) 

Микроскопы: ОКГ-301 (15 шт.), 

«Биолан» (1 шт.), «Эрудит» (1шт.), 

Оперативное управле-

ние 
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ШН-1 (3 шт.). 

8. Иностранный 

язык (англий-

ский) 

 Моноблок -1  Музыкальный центр – 

1 шт. 

 

Оперативное управле-

ние 

9. Кабинет заме-

стителя дирек-

тора по ВР 

Видеокамера. 

Видеомагнитофон. 

Фотоаппарат цифровой -1 

Магнитола – 3 шт. 

Аккордеон – 2 шт. 

Мячи– 20 шт. 

Компьютер – 1  

Видеоплейер., музыкальная акусти-

ческая система , колонки 

Музыкальная  система. « Караокэ» 

Оперативное управле-

ние 

10. Кабинет зам. 

директора по 

УВР 

Копировальный аппарат-1 

Компьютер – 1,  цветной лазерный  

принтер- 1 

Оперативное управле-

ние 

11. Библиотека. Компьютер, принтер -1   Перечень  

медиатеки   

Оперативное управле-

ние 

12. Начальная 

школа. 

Моноблок -1 Ноутбук -3, Принтер -1 Оперативное управле-

ние 

13. Медчасть Компьютер – 1 принтер -1 Оперативное управлен 

5. Психолого - педагогические условия  реализации  основной  образова-

тельной программы 

В штате Кирово – Чепецкой санаторной школы-интерната есть педагог-

психолог, совмещающий должность логопеда:  

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога-

психолога 

уровень обра-

зования 

(какое УО за-

кончил) 

специальность 

по диплому 

занимаемая 

должность 

1. Анфертьева Ольга Вла-

димировна 

ВГГУ, педа-

гог-психолог,  

ВГПУ, педагог-

психолог,  

Педагог-

психолог 

 Психолого - педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы должны обеспечивать: 

 •    преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

между дошкольным образовательным учреждением и школой; 

 •    учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 •    формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех субъ-

ектов образовательного процесса; 

 •    вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения; 
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 •    формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

 Целью психологического сопровождения является создание социально – психоло-

гических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

 В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 • систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динами-

ку его психологического развития в процессе школьного обучения. 

 • формировать у обучающихся  способности к самопознанию, саморазвитию и са-

моопределению; 

 • создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

 Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 Диагностико -коррекционная (развивающая) работа — выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личност-

ных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям обще-

ства: 

 •изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащих-

ся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

 •разработка рекомендаций. 

 Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 •разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

 •предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следу-

ющую возрастную ступень. 

 Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

 Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, уча-

щихся и родителей к психологической культуре. 

 Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсаль-

ных учебных действий является диагностическая система психологического со-

провождения. Первые диагностические измерения сформированности универсаль-

ных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопреде-

ление, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют лич-

ностную готовность к обучению ребенка в школе. 

 I этап – поступление ребенка в школу-интернат . Он начинается в сентябре месяце 

В рамках этого этапа предполагается проведение психолого-педагогической диагно-

стики, направленной на определение школьной готовности ребенка к условиям са-

наторной школы-интерната 
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II этап – первичная адаптация детей к школе. Его можно назвать самым сложным 

для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа (с сентября 

по январь) предполагается: 

 1. Проведение консультаций направленной на ознакомление с основными задачами 

и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

 2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со сто-

роны различных педагогов, работающих с классом. 

 3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учеб-

ного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые неде-

ли обучения. 

 4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, психологом, воспитателями, учителями во внеурочное 

время. 

 5. Основной формой ее проведения являются различные психологические  игры. 

Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее 

узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять 

чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные дей-

ствия, необходимые для установления межличностных отношений, общения и со-

трудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях 

у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка.  

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повыше-

ние уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в но-

вой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление 

итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адап-

тации первоклассников. 

 III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации: 

 1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании УУД 

2. Индивидуальное и групповое консультирование по результатам диагностики. 

 3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и воз-

растных особенностей учащихся.  

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психоло-

гических барьеров. 

     Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позво-

лит повысить его эффективность. Положения и рекомендации психолога могут стать 

основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и по-

знавательного развития детей, позволит сохранить единство преемственности сту-
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пеней образовательной системы. 
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