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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная  записка 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Основная общеобразовательная школа» с. Высокиничи разработана в соответствии с 

требованиями:  

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

Федерации»; 

 Приказа министерства образования и  науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. №189 

(зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

Основная образовательная программа школы определяет  содержание, 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и  

направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 

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

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

       Основная образовательная программа основного общего образования 

предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и потребностей 

духовного развития человека подросткового школьного возраста  и в связи с этим  

ставит следующие цели:  

 обеспечение условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации  образования 

обучающихся; 

 создание и организация функционирования многополюсной информационно-

образовательной среды  с определением динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.  

        Для  достижения целей  ООП основного общего образования необходимо решить 

следующие задачи: 

 подготовить школьников к обучению в старшей школе;  

 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и 

проблем информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  

компетентности;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов 

самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики;  

 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с 

миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранить и поддержать 

индивидуальность каждого подростка; 
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 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, обеспечить 

безопасность учащихся и их эмоциональное благополучие; 

 помочь подросткам в овладении грамотностью в различных ее проявлениях 

(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом). 

ООП основного общего образования обеспечивает преемственность с ООП 

начального  общего образования и предлагает качественную реализацию программы, 

опираясь на возрастные особенности подросткового  возраста. 

В связи с этим, ООП  основного общего образования опирается  на базовые 

достижения младшего  школьного возраста, а именно: 

-  наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных 

средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 

коллективных формах, решать как  учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения  

предлагаемых учителем заданий и  к пробе их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений; 

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 

средств, условий и результатов выполнения задания; 

-  наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной 

школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя 

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

работа); 

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить 

недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

ООП основного общего образования разработана в соответствии с   возрастными 

возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 

- возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности  в учении: желание ставить цели и планировать ход 

учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для 

уважаемых подростком  людей, для общества; 

-  становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того 

или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения  

результатов обучения в решении практических, социально  значимых задач; 

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

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых; 

- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  

социальных отношений; 

- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно 

и ответственно  строить свое действие в мире, основываясь  не только на видении 
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собственного  действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию. Становление поведения  подростка  поведением 

для себя, осознание  себя как некое целое. 

Для реализации ООП основного общего школьного образования 

определяется  нормативный срок – 5 лет, который связан с двумя этапами возрастного 

развития: 

– первый этап – 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  

школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов 

деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход 

обучающихся с одной ступени  образования на другую; 

– второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 

предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в 

разных видах деятельности, наличие личностно значимых  образовательных событий. 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе  создания и реализации 

основной образовательной программы лежит  системно-деятельностный подход, 

который  предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы основного общего образования 

Основное общее образование связано с двумя важными  этапами в становлении 

личности  обучающихся.  

Первый этап (5-6 класс) имеет переходный характер. Он ориентирован на то, 

чтобы максимально развести во времени  кризис подросткового  возраста и 

переходность в школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный 

переход на новую ступень образования. 

          В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется 

получить следующие образовательные  результаты: 
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1. Личностные  результаты: 

-  удержание и повышение  учебной  мотивации младших подростков; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы 

собственных знаний и умений; 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими  

школьниками, так и со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и 

умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками; 

-   умение  осуществлять  замысел будущей  деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных  проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

-   понимание и учет в своей  деятельности интеллектуальной и эмоциональной 

позиции другого человека; 

Общий  результат:  плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с 

начальной на основную ступень образования. 

Данные образовательные результаты отслеживаются с помощью анкетирования 

разных субъектов образовательного  процесса, наблюдений, показателей  деятельности  

образовательного  учреждения (в частности, правонарушений, участие  обучающихся  в 

различных внешкольных, внеурочных формах  деятельности и т.п.). Образовательные  

результаты этой группы   описываются с помощью  содержательных характеристик. 

2. Метапредметные  результаты: 

- наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной  

компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

-  освоение способов  учебного проектирования через  решения проектных задач 

как прообразов  будущей  проектной деятельности  старших подростков; 

- освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы 

индивидуального участия младшего  подростка в совместном  поиске новых способов  

решения учебных задач и как средство  работы с собственной  точкой зрения; 

- освоение  способов работы с культурными текстами, излагающими разные 

позиции по вопросам в той или иной области знания. 

Общий результат: у обучающихся сформированы предпосылки для  

индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно 

выражать свое мнение). 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются двумя 

способами: 

- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-

знаковыми формами), работа  с чужими  и собственными  текстами (письменная  

дискуссия) через разработку специальных предметных контрольно-измерительных 

материалов; 

- умение  работать в группе, способы учебного проектирования  проверяются  с 

помощью экспертных оценок в ходе встроенного наблюдения в разные виды и формы  

деятельности  обучающихся. 

3. Предметные  результаты: 

-  умение действовать освоенными предметными способами и средствами 

действия в начальной школе в различных учебных и практических  ситуациях; 

-  обобщение знаний, полученных на первой ступени обучения. 

Общий результат: наличие  инициативного, самостоятельного  действия с 

учебным материалом. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются двумя 

способами:  
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- через разработку контрольно-измерительных материалов, в которых  известные 

из начальной школы  предметные способы и средства действия задаются  обучающимся 

в новых, нестандартных ситуациях; 

- через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного  наблюдения  в урочных 

и внеурочных формах  разных  видов деятельности обучающихся. 

Второй  этап (7-9 классы) – период наибольшей социальной активности и 

самоопределения в рамках основной школы. Дети пробуют себя в различных формах 

интеллектуальной  деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального 

развития, в том числе и в межличностных отношениях. 

            В результате реализации ООП на втором этапе (7-9 классы) планируется 

получить следующие образовательные  результаты: 

1. Личностные результаты: 

- овладение основами  понятийного мышления (освоение  содержательного 

обобщения, анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной  деятельности); 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений;  

- самостоятельное построение отдельных индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определение 

образовательных целей, путей их достижения, поиск способов решения возникающих 

образовательных задач, контроль и оценивание своей деятельности); 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем 

взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; получение опыта участия в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и социальных компетентностей в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

- сформирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

правил поведения на дорогах. 

Данные  образовательные результаты  проверяются и оцениваются с помощью 

анкетирования разных субъектов образовательного  процесса, наблюдений, показателей  

деятельности  образовательного  учреждения (в частности, правонарушений, участие  

обучающихся  в различных внешкольных, внеурочных формах  деятельности и т.п.). 

Образовательные  результаты этой группы  описываются с помощью  содержательных 

характеристик. 

2. Метапредметные результаты представляют собой набор основных  ключевых 

компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение  обучающимися  
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разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной  образовательной 

программе. 

Ключевые  компетентности проявляются: 

В компетентности решения проблем (задач) как основы системно – 

деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач  (проблемная 

компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи. 

       Основные группы способностей и умений: 

 планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять 

необходимые ресурсы; 

 производить требуемую последовательность действий по инструкции;  

 при необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие 

дополнительные данные и новые способы решения; 

 выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на 

задачи с аналогичным условием;  

 выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные пути 

решения; 

 выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности;  

 сравнивать характеристики запланированного и полученного продукта; 

оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев;  

 видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей деятельности, 

воспринимать и использовать критику и рекомендации других, 

совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 

В информационной компетентности как способности решать задачи, 

возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным применением 

массовых информационно-коммуникативных  технологий. 

Основные группы способностей и умений: 

– исходя из задачи получения информации: 

 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать 

способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к 

информированному человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым 

источникам; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты;  

 оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора 

(негативное или позитивное отношение к событиям и т.д.) и использованные им 

приемы (неожиданность поворота событий и т.д.),  

 выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения 

поставленной задачи; отсеивать лишние данные; 

 обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать 

вопросы к учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или 

свое непонимание информации;  

 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и 

находимую во внешних источниках (в том числе информацию, представленную в 

различных формах – в тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек 

зрения, привлекать собственный опыт; 

 – исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, 

рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) 

представления информации и инструментов ее создания и организации 
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(редакторов) и использовать их для обеспечения максимальной эффективности в 

создании сообщения и передаче смысла с помощью него; 

 обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): 

преобразовывать запись устного сообщения (включая презентацию), интервью, 

дискуссии в письменный текст, формулировать выводы из изложенных фактов (в 

том числе в различных источниках), кратко резюмировать, комментировать, 

выделять отдельные линии, менять повествователя, иллюстрировать, 

преобразовывать в наглядную форму; 

 создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и 

зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в 

графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и 

событий, понятий, связи между ними; 

 фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения 

(решение математической задачи, вывод из результатов эксперимента, 

обоснование выбора технологического решения и т. д.); 

 участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других 

участников, их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие 

результаты достигнуты; 

 – исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную 

деятельность, создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, 

виртуальная модель); 

 – исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный 

эксперимент; 

 – исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире 

выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые 

элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе 

фиксировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д. 

 В  коммуникативной  компетентности   как способности ставить и решать 

определенные типы задач социального, организационного взаимодействия. 

Основные группы способностей и умений: 

 –  способность к инициативной организации учебных и других форм 

сотрудничества, выражающаяся в умениях:  

 привлекать других людей (как в форме  непосредственного взаимодействия, 

так и через их авторские произведения) к совместной постановке целей  и их 

достижению;  

 понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в 

достижении  его целей; 

 оценивать  свои и чужие действия в соответствии  с их целями, задачами, 

возможностями, нормами  общественной  жизни; 

– способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в 

умениях: 

 строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, 

удерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие возможных 

точек зрения по данному вопросу; 

 читать и осмысливать культурные тексты  разного уровня сложности  с 

разными стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную 

внутреннюю логику; 
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 оценивать свои возможности в понимании  и создании культурных текстов, 

искать и осваивать  недостающие  для этого  средства. 

  –  способность к взаимодействию с другими  людьми, выражающаяся в умениях: 

 осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и 

цели участников, учитывать различия и противоречия в них; 

  планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 

  оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и 

конечных результатов. 

  – способность к разрешению  конфликтов, выражающаяся в умениях:  

 находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, 

способы поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения 

интересов, достижения компромисса. 

В учебной  компетентности как способности обучающихся самостоятельно и 

инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии 

(умение  учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать 

необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение  учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную программу на 

последующих этапах  образования; 

- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит 

движение по определенной  обучающимся  траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении  этих целей; 

- обладать развитой способностью к поиску  источников восполнения этих  

дефицитов; 

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, 

использовать продуктивные методы рефлексии. 

Данная  группа образовательных результатов проверяется и оценивается с 

помощью внешней независимой оценки в ходе государственной итоговой аттестации и 

самостоятельно образовательной организацией в ходе оценки результатов  других видов 

деятельности (проектной, исследовательской, творческой и т.п.)  

3. Предметные результаты представляют собой систему культурных  

предметных способов и средств действий в определенной  предметной области.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего  образования отражены в программах по учебным предметам. 

 

1.3  Система оценки достижения  планируемых   

результатов освоения  основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени основного общего образования, ее  содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП. 

Система  оценки достижения планируемых результатов ООП представляет  собой 

один из механизмов управления реализацией  основной  образовательной  программы 

основного  общего  образования и выступает как неотъемлемая часть  обеспечения  

качества  образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 
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 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе  

службами); 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

       

Внешняя  оценка планируемых результатов. 

        Внешняя оценка образовательных  результатов  проводится: 

       1.  В рамках регионального, муниципального мониторинга качества  

образования силами региональных, муниципальных структур оценки качества 

образования. 

           2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной 

службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных 

институтов независимой оценки качества образования. 

      Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного 

учреждения выполнить взятые на себя обязательства в рамках  созданной основной  

образовательной  программы основного  общего  образования и дать оценку 

достижений запланированных образовательных результатов всеми субъектами ООП. 

          3. В рамках государственной  итоговой аттестации (9 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования являются достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых 

для продолжения образования. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется на федеральном уровне 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования.  

Оценка  внеучебных  достижений  выпускников  основной  школы 

 Внеучебные  достижения  учащихся  связаны не только  с освоением предметных 

областей  учебного  плана  школы, но и с участием  детей в разнообразных видах  

образовательной  деятельности.  

              Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и  достижений 

школьников является портфолио (Приложение 1). Портфолио позволяет 

информационно обеспечить достижения индивидуального прогресса ученика в широком 

образовательном контексте, документально демонстрировать спектр его способностей, 

культурных  практик, интересов, склонностей. Таким образом, портфолио ученика -  это 

комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной 

накопительной оценки. 

          

Внутренняя оценка планируемых результатов силами образовательного 

учреждения 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов 

образовательного учреждения  включает в себя стартовое, текущее и промежуточное 

(итоговое) оценивание.  

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений учащихся 

относительно  прошедшего  учебного года, позволяющего  учителю  эффективно 

организовать процесс повторения. Стартовое оценивание проводится учителем 
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самостоятельно по всем предметам инвариантной части учебного плана, кроме музыки, 

изобразительного искусства, технологии, ОБЖ и физкультуры. Стартовое оценивание 

проводится в первую-вторую недели сентября. 

Предметом текущего оценивания являются предметные способы действий и 

ключевые компетентности. Такое оценивание проводится  как самим  обучающимся, так 

и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекционную. 

Цель  такого  оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении  предметных 

способов действий и компетентностей и наметить план работы по ликвидации 

возникших  проблем и трудностей. 

Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 

действия, а также ключевых компетентностей. Организует и проводит такое оценивание 

администрация образовательного учреждения. 

В целях эффективности,  внутренняя оценка образовательных  результатов 

учащихся включает в себя: 

 указание технологии  оценивания, которая будет использоваться в ходе  

образовательного процесса; 

 краткие сведения о способах  оценивания, которые будут использоваться, а 

также указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

 сведения о том, каким образом предполагается обеспечить 

дифференцированный подход к обучению; 

 сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку 

учебной программы (включая все элементы процесса оценивания). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их проведению 

привлекается педагог-психолог образовательного учреждения. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
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3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Оценка этих достижений проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе итоговых 

комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

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

текстом и текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

 

Достижение 

учащимися 

планируемых 

результатов по 

отдельным 

предметам, курсам. 

Способность обучающихся 

решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи с 

использованием 

универсальных и 

1.Достижение планируемых 

результатов оценивается в ходе 

текущего, промежуточного и 

итогового контроля, внешних и 

внутренних оценочных 

процедур.  
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специфических для каждого 

учебного предмета учебных 

действий с учебным 

материалом.  

2. Внутренняя оценка 

осуществляется: 

- каждым учителем-

предметником с использованием 

контрольно-измерительных 

материалов по предмету; 

- в ходе внутришкольного 

мониторинга (внутришкольного 

контроля). 

3. Итоговая внешняя оценка 

осуществляется в ходе 

государственной итоговой 

аттестации.  

 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

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

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»  

(отметка «5») 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
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Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

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

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

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

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 

умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся 

обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и 

содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных 

достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

и процедур; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
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выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

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

заданий базового уровня. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 (программа формирования общеучебных умений и навыков)  

на ступени основного общего образования 

 Универсальные учебные действия (УУД)– это действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. В 

соответствии со ФГОС различают личностные, коммуникативные, познавательные, 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Программа развития универсальных учебных действий  конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

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

внеурочной деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода.  

Задачи программы развития универсальных учебных действий: 

 развить у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 сформировать  личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия;  

 сформировать опыт переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повысить эффективность усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 сформировать  навыки участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 

национальные образовательные программы и т. д.); 

 владеть приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 сформировать и развить компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования 
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средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети 

Интернет. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. Задача начальной школы «учить 

ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы 

— «учить ученика учиться в общении». 

 

Характеристика личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

 
Блок Содержание  Описание  

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

самоопределение личностное, жизненное, профессиональное  

 действие 

смыслообразования 

установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом (между результатом-продуктом 

учения, побуждающим деятельность, и тем ради чего она 

осуществляется 

 действие 

нравственно-

этической 

ориентации 

 

 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

 У
У

Д
 

целеполагание постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно 

планирование определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Составление плана и 

последовательности 

действий; 

прогнозирование 

предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

контроль сличение способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

коррекция внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия  в случае  расхождения эталона с реальным 

действием и его продуктом 

оценка Выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что еще подлежит  усвоению, осознание  качества и уровня 

усвоения 

саморегуляция Способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию - к выбору ситуации  мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

П
о

зн ав ат
е

л
ь

н
ы е У У Д
 Общеучебные 

действия  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой 
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информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

знаково-символические действия, включая моделирование; 

умение структуировать знания; умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения  в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от цели;извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю, речи и др.) 

Логические действие  Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных и несущественных); 

Синтез как составление  целого из частей, в том числе 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение  под понятия, 

выделение следствий; установление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия 

постановки и 

решения проблем 

Формулирование проблемы  и самостоятельное создание  

способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

К
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Планирование  

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия 

Постановка 

вопросов 

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Разрешение 

конфликтов 

Выявление, индентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация 

Управление 

поведением 

партнера 

Контроль, коррекция, оценка действий партнера 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли  в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение  монологической  и диалогической  

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 
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Связь универсальных  учебных действий с содержанием  

отдельных учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения  программ учебных курсов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания  и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как формирует понимание русского языка как 

одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Также на уроках русского языка  формируются познавательные универсальные 

учебные действия, так как осуществляется владение всеми видами речевой 

деятельности: адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения. 

  Этот же предмет обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний.  

Предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия  народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

           Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Формированию познавательных универсальных учебных действий способствует 

смысловое чтение  текстов литературных произведений. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает  формирование мотивации к 

изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; стремление к лучшему осознанию культуры 
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своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям другой культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

Этот же предмет обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает формирование коммуникативной компетенции 

в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов.  

 Формирование личностных результатов  происходит через осознание своей 

идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности;  освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека; осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе;  понимание 

культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической 

точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Обществознание» наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, через  мотивированность и направленность на активное 

и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; ценностные ориентиры, 

основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями;  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов. Коммуникативные 

универсальные учебные действия формируются в процессе овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения. Наконец, формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен на развитие личностных универсальных 

учебных действий, так как  происходит знакомство с фактами, иллюстрирующими 
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важные этапы развития математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных 

дробей, десятичных дробей; происхождение геометрии из практических потребностей 

людей); познавательных универсальных учебных действий, так как обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий опирается на 

то, что данный предмет является универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Предмет «Биология» обеспечивает формирование личностных  результатов и 

метапредметных результатов.  Формирование познавательных универсальных учебных 

действия  происходит за счет первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

Достижение личностных результатов происходит через формирование основ 

экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека 

в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Формирование регулятивных и коммуникативных универсальных действий  

происходит  при  освоении приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; формирование 

интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 

России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность, что способствует развитию регулятивных и познавательных  учебных 

действий через инновационную творческую деятельность обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач  путем овладения методами   учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Формируя представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда, данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. Формирование коммуникативных учебных действий 

происходит в результате проектной деятельности учащихся. 
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Предметы «Физическая культура» и «ОБЖ» способствуют формированию 

регулятивных и коммуникативных  универсальных учебных действий через развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; знание и умение применять меры безопасности и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций. 

 Формирование познавательных УУД обеспечивается через установление  связей 

между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

Решение задач развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит на занятиях по отдельным учебным предметам, в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

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

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

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

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе представлена 

такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

используются следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию (упорядочение предметов по некоему признаку  

     размеру, цвету и пр.), сравнение, оценивание; 
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— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

- планирования этапов выполнения работы, 

- отслеживания продвижения в выполнении задания,  

- соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,  

- поиска необходимых ресурсов, 

 - распределения обязанностей, 

 - контроля качества выполнения работы. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.             

 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 

       Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной  траектории учащихся через  включения  в образовательный процесс 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с 

содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной  среде. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо будет 

решить следующие задачи:  

 описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

этапе основного образования; 

 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в образовательную среду подростковой школы; 

 построить и описать  технологию реализации данных видов деятельности в 

образовательном процессе подростковой школы; 

 создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием 

таких видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

 описать  образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 

реализации данных видов деятельности. 

  Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность учащихся, 

связанная с решением  учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее 
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неизвестным  решением и предполагающая наличие  основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной 

данной  проблематике, подбор методик исследования и практическое  овладение ими, 

сбор  собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы. 

 Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего  результата 

деятельности. Непременным условием проектной  деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте  деятельности и этапов его  достижения. 

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной  практике. 

Только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно-исследовательская и 

проектная деятельности учащихся основной школы  создают условия для становления  

индивидуальной  образовательной траектории  учащихся основной школы.  

Кроме  этого, важно взаимопроникновение этих видов деятельности в учебную  

деятельностью. Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность есть один из путей повышения мотивации и эффективности самой учебной 

деятельности в основной школе и имеют следующие важные особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть 

организованы таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок 

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

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

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

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

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

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии 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 рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД.  

Формы организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

представлены по следующим основаниям: 

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

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

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

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

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

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

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 
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• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

      Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  

степени детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  

результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего 

результата проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 
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5) использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого 

стола»); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде  материального 

продукта  (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему 

предмету (монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - 

тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может 

быть предложена и самими учащимися, которые ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.  

В рамках ООП образовательного учреждения предлагается работа с содержанием  

образования в четырех направлениях. 

         Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые 

позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные  действия с изучаемым 

содержанием (например, разработка  маршрута путешествия по карте или плану 

местности). Такого рода задания (с дополнительными требованиями к маршруту, 

которые могут формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются 

в уже существующие традиционные учебные  программы. 

Второе – отказ  от полной формы проектирования (составление запусковых 

ситуаций, которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и 

разностороннее, чем обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не 

претендуя на полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти 

об отдельных заданиях со свободным пространством  действия. Проект  может быть 

небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он 

никак не может превратиться в упражнение.  

Третье – встраивание  в содержание учебного предмета проектных форм учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах  учебного курса или координации 

нескольких учебных  предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный 

процесс на определенное время (от одной  до трех недель) превращается в  реальное 

проектирование определенного фрагмента учебного  содержания предмета (группы 

предметов).  

Четвертое –  организация проектной  деятельности школьников  за пределами  

учебного содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день 

полноценное проектирование возможно только вне учебного  содержания. Тогда 

содержанием  проектирования становится некоторый социальный контекст. 

        Исходя  из  указанных четырех  направлений действий, возможны следующие 

типы и виды  проектов, проектных форм учебной деятельности. 
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    1. Учебные монопроекты 
      Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются 

наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Работа над монопроектами 

предусматривает применение знаний и из других областей для решения той или иной 

проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект  

требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только целей 

и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны 

приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на каждом 

уроке и форма представления результата. Часто работа над такими проектами 

продолжается во внеурочное время. 

       

Виды монопроектов в учебной  деятельности 

 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

   Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач 

и планирование 

их решения. 

Создание «карты» 

предмета. 

Развитие 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения 

понятий, 

способов 

действий, 

законов и т.п. 

Определение 

целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Место в УВП В начале 

учебного года. 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала. 

После изучения 

важной темы. 

В конце учебного 

года. 

Назначение Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу. 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы 

и т.п. переносятся 

в новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Подводятся итоги 

года по данному 

предмету. 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов. 

- ставят перед 

собой задачу; 

-  планируют; 

- осуществляют; 

-  проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

- осмысливают 

учебный 

материал; 

-  пробуют 

использовать его 

в новой для себя 

ситуации; 

-  рефлексируют. 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как 

исследовательску

ю. 
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проекта. 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования. 

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно. 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

Деятельности. 

Проект как 

результат 

усвоения 

важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательск

ой и творческой 

деятельности. 

Проект как  

результат 

усвоения  

предметного 

содержания в 

целом. 

 

2. Межпредметные проекты 

       Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочное время. Это – 

либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно 

объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную 

достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты 

требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы 

нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские 

задания, хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций.  

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект 

требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей  деятельности его 

участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого 

в оформлении  конечного продукта. Здесь особенно важна координационная работа в 

плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в 

подготовке презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов 

может  реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй  

половине дня.  

       4. Педагогический  проект 

Помимо ученических проектов  в образовательный процесс целесообразно 

включать  учебные проекты педагогов и педагогические проекты.  

Чтобы поддерживать проектную и учебно-исследовательскую деятельность 

учащихся, педагог должен сам заниматься исследованием и проектированием.  

1) Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и 

реализации педагогического проекта. Один из таких проектов – методика организации и 

проведения «проектных классных мероприятий», цель которых выявить в 

жизнедеятельности классного коллектива проблемы и в качестве средства решения 

проблем разработать и реализовать совместно с учащимися социально-значимые 

проекты, благодаря которым учащиеся смогут раскрыть имеющийся у них потенциал, 

применить свой предметный, эмоциональный, социальный опыт, а также разрешить, 

опосредовано через совместную деятельность, имеющиеся проблемы. 

  Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется 

педагог при работе с коллективом и с каждым учащимся индивидуально: 
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 начальная диагностика возможностей коллектива в ходе проектных классных 

мероприятий (преобладающая мотивация, ценностно-ориентационное единство, учебная 

успешность, трудности и достижения в разных видах деятельности), совместное с 

учащимися выявление проблем в жизнедеятельности коллектива и их 

переформулировка в задачи деятельности коллектива на год; 

 подбор педагогом и предоставление учащимся тем для появления у учащихся 

первоначальных замыслов по решению поставленных задач, где будет возможность для 

связи с предметным и другим опытом учащихся, а также возможность решения тех или 

иных проблем в отношениях коллектива; 

 окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его оформление в 

виде проекта по определенной схеме; 

 совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в 

этом процессе каждому учащемуся возможности для индивидуального проектного 

действия; 

 текущая диагностика и наблюдение за индивидуальной динамикой каждого 

учащегося в ходе проектных классных мероприятий, представление процесса и 

результатов каждым; 

 демонстрация результатов проектной деятельности в виде презентаций на 

школьной конференции и на конкурсах проектов, в виде проведения социально-

значимых мероприятий и получения экспертной оценки. 

2) Учебные проекты педагогов. Подростки должны иметь возможность 

участвовать в «образцовых» проектах педагогов, в которых они не только расширяют 

свой познавательный потенциал, но и осваивают  азы проектирования. Задача  педагогов  

придумать проект, который был бы интересен, значим самому педагогу и подросткам.  

5. Персональный проект 

      На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет 

персональный проект в течение года, который  выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) 

принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой 

формы презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами 

(учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по 

искусству). 

      Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками 

одной учебной дисциплины. 

       Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, 

оформление результатов, анализ полученных данных, выводы. 

       Проектом руководит  учитель, который не отвечает непосредственно ни за 

процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для 

качественного выполнения проекта учащимся. 

       Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода, когда 

достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 

обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 
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       Прежде всего,  оценивается сформированность  универсальных учебных действий 

учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 

критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих 

открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других 

учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в 

собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших 

проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных направлений для 

размышлений; 

 умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой 

точки зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация 

собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  

        Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место 

занимает самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, 

выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск 

внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 
 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках 

оценивания проектной деятельности. 

          С этой целью  разработаны  специальные  уровневые критерии и оценочные 

бланки (Приложение 2).  

  Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому 

критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной 

компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, 

который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют 

отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного 

способа деятельности. 

 Рекомендуется разъяснить учащимся критерии оценки их проектной деятельности 

и давать качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставлять 

отметку рекомендуется ориентироваться на общий балл и принимать за основу отсчета 

средний балл по уровню, на котором проводится оценка. При этом учащийся может 
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набрать минимальное количество баллов по одним позициям и количество баллов, 

превышающее требование к данному уровню, – по другим. 

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или 

его продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности 

в рамках проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую 

оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 

          Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, 

презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 

Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, 

другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и 

оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только 

руководитель проекта. 

          Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его 

качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции 

учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения 

проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 

легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и 

консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 

оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта. 

         Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 

единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность 

учащегося может быть оценена. 

  

Структура  и функции образовательной ИКТ - компетентности 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные 

и коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях становящегося информационного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику 

с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности  выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-

компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 

действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска 

информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 

естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 

формируется общее умения поиска информации. 

         Элементами образовательной  ИКТ-компетентности являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ: 
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 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 

аккумуляторов; 

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, 

средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения 

информации человеком; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с 

несветящимся отражающим экраном. 

         Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 

«Технология» 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, 

цифровая видеосъемка; 

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

 Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, 

внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов  

 Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  

 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 

 Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

русский язык, иностранный язык, литература, история. 

4. Создание графических объектов 
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 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 создание мультипликации в соответствии с задачами; 

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

 Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

технология, обществознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов 

 использование музыкальных и звуковых редакторов 

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность. 

6. Создание сообщений (гипермедиа) 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок;  

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и 

средствами доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно  

в предметной области: технология. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, 

цитирование; 

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как 

элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех  предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 
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 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при 

необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, 

обращения, подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над 

сообщением (вики); 

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов 

образовательного процесса; 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, формирование портфолио); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 

рассылки. Уважение информационных прав других людей. 

         Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и 

внеурочных активностях.  

9. Поиск информации 

  приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение 

запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов;  

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются  в курсе истории, а так же  во всех 

предметах. 

10. Организация хранения информации 

  описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование 

каталогов для поиска необходимых книг; 

  система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные 

инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые 

файлы), их использование и связь;  

 формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 

размещение информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 

технология, все предметы. 

11. Анализ информации, математическая обработка данных 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и 

визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 

математических моделей;  

 постановка эксперимента и  исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике 

            Указанные компетентности формируются в следующих предметах: 

естественные науки, обществознание, математика. 
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12. Моделирование и проектирование. Управление 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструирование, моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и  

применения ИКТ-компетентности. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках ООП используются 

следующие технические средства и программные  инструменты: 

   технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети, доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском 

и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор 

для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор 

видео, редактор звука, 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия относятся: 

• распределение начальных действий и операций; 

• обмен способами действия; 

• взаимопонимание; 

• коммуникация (общение); 

• планирование общих способов работы; 

• рефлексия.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 
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собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий 

и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала 

и контроля за процессом усвоения. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество.  

Работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа 

и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.    

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей 
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и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, 

из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

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

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
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вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 

навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда 

как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис.  

Рефлексия 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. Во-вторых, это сфера мыслительных 

процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания 

субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В-третьих, это сфера 

самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров 

и способов разграничения Я и не-Я.  

Развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  
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• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

Класс Критерии сформированности УУД в основной школе 

высокий средний низкий 

 Познавательные УУД 

5-6 классы -умения самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

- умение  передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде, 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала; 

- общая ориентация в 

содержании текста и 

понимание его целостного 

смысла (определение 

главной темы, умение 

выбирать из текста или 

придумывать к нему 

заголовок); умение найти 

информацию в тексте 

(определить основные 

элементы и заняться 

поиском необходимой 

информации); умение 

интерпретировать текст 

(умение сравнивать и 

противопоставить 

заключенную в нем 

информацию, обнаружить в 

нем доводы); может 

задавать вопросы к тексту 

- частично 

самостоятельное 

формулирование 

выводов, 

планирование работы 

по изучению 

незнакомого 

материала, умение 

самостоятельно 

преобразовывать, 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений; 

передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде; 

- общая ориентация в 

содержании текста, 

но ошибки при  

понимании его 

целостного смысла  

(не точное 

определение главной 

темы, назначения 

текста); умение найти 

информацию в тексте 

(определить 

основные элементы, 

не может найти 

информацию в 

тексте, выраженную в 

иной 

(синонимической) 

- не сформировано 

умение самостоятельно 

делать выводы,  

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала, частично 

самостоятельно 

преобразовывает 

информацию; 

- нет общей 

ориентации в 

содержании текста и 

понимания  его 

целостного смысла (не 

может определить 

общую цель или 

назначение текста);  не 

может  найти 

информацию в тексте 

(определить основные 

элементы);  не умеет  

интерпретировать текст 

(сравнивать и 

противопоставить 

заключенную в нем 

информацию, 

обнаружить в нем 

доводы);  задает 

простые вопросы к 

тексту  
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разного уровня сложности 

 

 

форме, чем в вопросе 

);  частично 

самостоятельно 

может  

интерпретировать 

текст (сравнивать и 

противопоставить 

заключенную в нем 

информацию, 

обнаружить в нем 

доводы); может 

задавать вопросы к 

тексту разного 

уровня сложности, но 

не может 

формулировать 

проблемные вопросы 

7-8 

классы 

- возможность 

самостоятельной постановки 

обучающимися новых 

учебных задач,  умение 

аргументировать 

актуальность проблемы; 

умение выдвинуть гипотезу 

исследования, раскрыть 

замысел исследования; 

умение планировать 

исследовательскую работу и 

выбирать необходимый 

инструментарий ;поиск 

возможных вариантов 

решения проблемы;  умение 

проводить анализ и 

воспроизведение готовых 

доказательств,   

опровержение 

предложенных 

доказательств (владение 

структурой доказательства) ; 

умение самостоятельно 

представить результаты 

исследования или проекта 

проектных работ; 

 

 

 

- общая ориентация в 

содержании текста и 

понимание его целостного 

смысла( умение 

сформулировать тезис, 

отражающий общий смысл 

текста, обнаружить 

- возможность 

самостоятельной 

постановки 

обучающимися 

новых учебных задач,  

умение 

аргументировать 

актуальность 

проблемы; умение 

выдвинуть гипотезу 

исследования, умение 

планировать 

исследовательскую 

работу и выбирать 

необходимый 

инструментарий; 

частично 

самостоятельный 

поиск возможных 

вариантов решения 

проблемы;  частично 

владеет структурой 

доказательства; 

умение 

самостоятельно 

представить 

результаты 

исследования или 

проекта проектных 

работ; 

- общая ориентация в 

содержании текста и 

понимание его 

целостного смысла ( 

умение 

сформулировать 

- частично 

самостоятельная 

постановка 

обучающимися новых 

учебных задач, не 

может  поставить 

вопросы, направленные 

на анализ  способов 

решения проблем; не 

может анализировать 

имеющуюся 

информацию , не 

самостоятельное  

выдвижение гипотезы 

исследования, частично 

самостоятельное 

планирование  

исследовательской 

работы и выбор 

необходимого 

инструментария,  

частично 

самостоятельно 

проводит анализ и 

воспроизведение 

готовых доказательств,   

опровержение 

предложенных 

доказательств;  не 

может самостоятельно 

представить 

результаты 

исследования или 

проекта проектных 

работ как конечный 

продукт; 
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соответствие между частью 

текста и его общей идеей,  

сформулированной 

вопросом;               

сопоставить основные части 

графика или таблицы); 

умение находить 

информацию в тексте (поиск 

необходимой информации, 

выраженной в иной 

(синонимической) форме, 

чем в вопросе); умение 

интерпретировать текст 

(делать выводы из 

сформулированных 

посылок); рефлексия 

содержания текста (умение 

оценить утверждения в 

тексте, исходя из своих 

представлений о мире) 

 

 

тезис, отражающий 

общий смысл текста, 

обнаружить 

соответствие между 

частью текста и его 

общей идеей,  

сформулированной 

вопросом;               

сопоставить 

основные части 

графика или 

таблицы); умение 

находить 

информацию в тексте 

(поиск необходимой 

информации, 

выраженной в иной 

(синонимической) 

форме, чем в 

вопросе);  частично 

самостоятельное 

умение 

интерпретировать 

текст (делать выводы 

из 

сформулированных 

посылок);  нет 

рефлексии 

содержания текста 

(умение оценить 

утверждения в тексте, 

исходя из своих 

представлений о 

мире) 

- не понимает 

целостный смысл 

текста ( не умеет  

формулировать тезис, 

отражающий общий 

смысл текста, 

обнаружить 

соответствие между 

частью текста и его 

общей идеей,  

сформулированной 

вопросом);  не может  

находить информацию 

в тексте, выраженную в 

иной (синонимической) 

форме, чем в вопросе;  

не умеет 

самостоятельно 

интерпретировать текст 

(делать выводы из 

сформулированных 

посылок);  нет 

рефлексии содержания 

текста ( не может 

оценить утверждения в 

тексте, исходя из своих 

представлений о мире) 

 

9 классы - умение самостоятельно 

увидеть проблему, 

аргументировать 

актуальность проблемы, 

умение выдвигать гипотезу, 

формулировать гипотезу и 

раскрывать замысел 

исследования; умение 

планировать 

исследовательскую 

(проектную) работу и 

выбирать необходимый 

инструментарий; умение 

организовать  варианты 

теоретических и 

эмпирических способов 

проверки гипотез; 

осуществление  

самостоятельного поиска, 

- умение выдвинуть 

гипотезу, но нет 

четкости при её 

формулировании; 

умеет планировать 

исследовательскую 

(проектную) работу, 

но не всегда 

правильно выбирает 

необходимый 

инструментарий; 

частично 

самостоятельная 

организация 

вариантов 

теоретических и 

эмпирических 

способов проверки 

гипотез; 

- самостоятельно не 

видит проблему,  не 

может выдвинуть и 

сформулировать 

гипотезу исследования;  

частично 

самостоятельно  

планирует 

исследовательскую 

(проектную) работу и 

выбирает необходимый 

инструментарий; 

частично 

самостоятельный   

поиск, 

конструирование и 

осуществление 

доказательства ( с 

частично 
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конструирования и 

осуществления 

доказательства ( с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов); 

оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта; 

- понимание  целостного 

смысла  текста (умение 

обнаружить соответствие 

между частью текста и его 

общей идеей, 

сформулированной 

вопросом, сопоставить 

основные части графика или 

таблицы); умение находить 

информацию в тексте  

(пробежать текст глазами  и 

заняться поиском 

необходимой информации, 

выраженной в иной 

(синонимической) форме, 

чем в вопросе); умение 

интерпретировать текст 

(делать выводы из 

сформулированных 

посылок, вывести 

заключение о намерении 

автора или главной мысли 

текста); рефлексия 

содержания текста (умение 

оценить утверждения в 

тексте, исходя из своих 

представлений о мире, 

найти доводы в защиту 

своей точки зрения); 

рефлексия на форму текста 

(умение оценивать не только 

содержание текста, но и его 

исполнение, что отражает 

уровень развития 

критичности мышления и 

самостоятельности 

эстетических суждений) 

 

 

самостоятельный 

поиск, частично 

самостоятельное 

конструирование 

доказательства, 

поэтапный контроль 

и коррекция 

результатов; умение 

представить 

результаты 

деятельности как 

конечный продукт; 

- понимание  

целостного смысла  

текста (умение 

обнаружить 

соответствие между 

частью текста и его 

общей идеей, 

сформулированной 

вопросом, 

сопоставить 

основные части 

графика или 

таблицы); умение 

находить 

информацию в тексте 

( пробежать текст 

глазами  и заняться 

поиском 

необходимой 

информации, 

выраженной в иной 

(синонимической) 

форме, чем в 

вопросе); умение 

интерпретировать 

текст (делать выводы 

из 

сформулированных 

посылок, вывести 

заключение о 

намерении автора или 

главной мысли 

текста);  нет 

рефлексия 

содержания текста; 

нет рефлексии на 

форму текста (умение 

оценивать не только 

содержание текста, 

но и его исполнение) 

самостоятельным  

поэтапным контролем 

и коррекцией 

результатов);  не четкое 

представление 

результатов 

исследования или 

продукта проектных 

работ; 

- понимание  

целостного смысла  

текста (умение 

обнаружить 

соответствие между 

частью текста и его 

общей идеей, 

сформулированной 

вопросом, сопоставить 

основные части 

графика или таблицы); 

умение находить  

отдельную 

информацию в тексте;  

не может  

интерпретировать текст 

(делать выводы из 

сформулированных 

посылок, вывести 

заключение о главной 

мысли текста);  нет 

рефлексия содержания 

текста (умения оценить 

утверждения в тексте, 

исходя из своих 

представлений о мире, 

найти доводы в защиту 

своей точки зрения); 

нет  рефлексии на 

форму текста (умения 

оценивать не только 

содержание текста, но 

и его исполнение) 

 

 

Регулятивные УУД 
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5-6 

классы 

-наличие целей для каждой 

из сфер жизнедеятельности; 

выделение значимых сфер 

деятельности 

(межличностное 

общение/учебная 

деятельность) с  более 

высоким уровнем  

построения жизненных 

планов; проявление 

активности в достижении 

поставленных целей; 

- определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя; принимает и 

выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется; 

- в процессе выполнения 

действия обучающийся 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок; 

- умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия; 

- рациональная  организация 

режима труда и отдыха; 

 

 

 

- наличие целей для 

каждой из сфер 

жизнедеятельности, 

но не выделены 

значимые сферы 

деятельности; слабая 

активность в 

достижении 

поставленных целей; 

- определяет цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя; 

преобладает 

постановка частных 

задач на усвоение 

готовых знаний и 

действий; 

- обучающийся 

ориентируется на 

правило контроля, но 

допускает ошибки 

при его 

использовании в 

процессе решения 

задач; 

- критически 

относится к отметкам 

учителя;  не может 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, не может 

оценить своих 

возможностей перед 

решением новой 

задачи и не пытается 

этого делать; может 

оценить действия 

других учеников; 

- периодически 

характерен высокий 

уровень 

напряженности 

учебной 

деятельности, рост 

тревожности; 

- не выделены цели для 

каждой из сфер 

жизнедеятельности; 

нет активности в 

достижении 

поставленных целей;  

- не может осуществить  

целенаправленных 

действий в процессе 

решения практических 

и теоретических задач; 

- обучающийся 

осознает правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки 

ученик исправляет и 

объясняет; 

- не умеет, не пытается 

и не испытывает 

потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя; 

- неправильная 

организация режима 

труда и отдыха, 

высокий уровень 

напряженности 

учебной деятельности, 

тревожность; 

7-8 

классы 

- выделение значимых сфер 

деятельности 

(межличностное 

общение/учебная 

деятельность) с  более 

высоким уровнем  

- выделение 

значимых сфер 

деятельности, но не 

определен временной 

интервал достижения 

целей;  конкретные 

- не выделены 

значимые сферы 

деятельности, не 

определен временной 

интервал достижения 

целей; нет активности в 
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построения жизненных 

планов; возрастает 

удельный вес конкретных 

целей (цель может быть  

определена, ясно описана), 

определенность временного 

интервала достижения 

целей; 

- столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней; 

- ориентируется на критерии 

контроля деятельности, 

может выделить основные 

критерии контроля 

самостоятельно; 

- приступая к решению 

новой задачи, может 

оценить свои возможности в 

ее решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий; 

- рациональная  организация 

режима труда и отдыха; 

 

 

цели не преобладают 

над 

неопределёнными 

целями-желаниями 

(достижение их 

результат внешних 

усилий), ориентация 

на процессуальную 

сторону 

деятельности; 

- частично 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель 

в новой практической 

задаче; 

-решая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы, 

без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям; 

- приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

ему способов 

действий; 

- периодически 

характерен высокий 

уровень 

напряженности 

учебной 

деятельности, рост 

тревожности; 

достижении 

поставленных целей; 

- не может 

переопределить 

практическую задачу в 

теоретическую; 

- не самостоятелен при 

осуществлении 

контроля за учебной 

деятельностью, не 

может обнаружить 

неадекватность способа 

и ввести коррективы 

при решении новых 

задач; 

- приступая к решению 

новой задачи, не может 

оценить свои 

возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

ему способов действий; 

- неправильная 

организация режима 

труда и отдыха, 

высокий уровень 

напряженности 

учебной деятельности, 

тревожность 

 

9 классы - временная перспектива 

целеполагания связана с 

временным планированием; 

выделение значимых сфер 

деятельности 

- возрастает 

удельный вес 

конкретных целей, 

тенденции к 

замещению целей-

-преобладают  

неопределённые цели-

желания (достижение 

их результат внешних 

усилий),  постановка 
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(межличностное 

общение/учебная 

деятельность) с  более 

высоким уровнем  

построения жизненных 

планов; содержательная 

наполненность и 

конкретность целей;  

проявление активности в 

достижении поставленных 

целей; возрастает значение 

целей саморазвития 

(развитие личностных 

качеств и умений), 

тенденции к переориентации 

на результативно-целевую 

сторону деятельности;  

формирование элементов 

целевой регуляции 

(отдалённые жизненные 

планы, с которыми 

соотносятся конкретные 

цели); 

- может принять 

поставленную извне задачу, 

может самостоятельно 

сформулировать цель,  

формируются элементы 

адекватной оценки 

трудности учебного задания, 

имеет представление о 

причинах субъективной 

трудности 

(несформированность 

умений и навыков, 

индивидуально-

типологические 

особенности); 

- самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи, 

и вносит коррективы, 

осуществляет опережающий 

контроль; 

- приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия, 

желаний на активные 

цели (достигаемые 

посредством 

собственных усилий), 

но  не возрастает 

значение целей 

саморазвития 

(развитие 

личностных качеств и 

умений); 

- самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

но выдвигает не 

содержательные 

гипотезы; 

- частично 

самостоятельно 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи, и вносит 

коррективы; 

- совершает ошибки 

при оценивании  

своих возможностей 

при решении новых 

задач; 

- периодически 

характерен высокий 

уровень 

напряженности 

учебной 

деятельности, рост 

тревожности; 

целей не 

сопровождается 

планом их достижений; 

наиболее значимы цели 

, связанные с 

материальными 

приобретениями; 

ориентация на 

процессуальную 

сторону деятельности; 

- не может 

самостоятельно 

формулировать 

познавательные цели; 

- не может 

самостоятельно 

обнаружить ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и внести 

соответствующие 

коррективы; 

- не может осуществить 

предвосхищающую 

оценку учебных задач; 

- высокий уровень 

напряженности 

учебной деятельности, 

тревожность, 

фрустрация; 
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осуществляет 

предвосхищающую оценку 

учебных задач; 

- умение совладать со 

стрессом,  владение 

навыками саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

умение адекватно оценивать 

изменения в самом себе,  

устойчивое проявление 

ценных личностных качеств 

(инициативность, 

ответственность); 

Коммуникативные УУД 

5-6 

классы 

- способны понимать 

возможность разных 

оснований (у разных людей) 

для оценки одного и того же 

предмета, понимание 

мыслей, чувств, стремлений 

и желаний окружающих;  

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

умение планировать общие 

способы работы; умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивные отношения со 

сверстниками; 

- речевое отображение 

(описание, объяснение) с 

целью ориентировки  в 

деятельности учеником 

содержания совершаемых 

предметно-практической 

действий в форме речевых 

значений ( в  

социализированной речи, 

громкой социализированной 

речи); умение понятно 

выразить в речевой форме 

свои мысли; 

 

 

 

- способны понимать 

возможность разных 

оснований (у разных 

людей) для оценки 

одного и того же 

предмета,   желание 

понимать  мысли, 

чувства, стремления и 

желания 

окружающих; 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

ошибки при 

интерпретации 

настроений 

окружающих, 

«приписывание» 

окружающим своих 

желаний и поступков; 

- общая готовность 

обсуждать и 

договариваться по 

поводу конкретной 

ситуации, понимание 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной; 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- речевое 

отображение 

(описание, 

- чувствует  себя 

объектом  постоянного 

пристального внимания 

и оценивания со 

стороны других, 

постоянно пытается  

предугадать ее 

возможные реакции 

окружающих; 

эгоцентризм в 

поведении, нет 

желания слушать и 

слышать друг друга, не 

умеет выразить свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

- навязчивое желание  

избежать изоляции, как 

в классе, так и в малом 

коллективе; покорное 

подчинение авторитету 

партнёра или 

навязывание своего 

мнения, агрессивность 

при работе в команде; 

- не  умеет адекватно 

использовать языковые 

средства для 

отображения   в 

речевой форме своих 

чувств, мыслей, 

побуждений; 
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объяснение) с целью 

ориентировки  в 

деятельности 

обучающегося 

содержания 

совершаемых 

предметно-

практической 

действий в форме 

речевых значени , 

сложности при 

попытках выразить в 

речевой форме свой 

внутренний мир; 

7-8 

классы 

- понимание внутреннего 

мира окружающих, умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

- устанавливает  рабочие 

отношения в группе, 

сохраняет  уважение к 

личности партнёра, 

оказывает помощь и  

эмоциональную поддержку 

в процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности, способность к 

эмпатии; 

- речевое отображение 

(описание, объяснение) с 

целью ориентировки  в 

деятельности учеником 

содержания совершаемых 

предметно-практической 

действий в форме речевых 

значений ( в  

социализированной речи, 

громкой социализированной 

речи); может выразить в 

речевой форме свои мысли и 

стремления 

 

 

 

- умеет 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным 

образом, но не всегда 

может выразить свои 

мысли в соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникации; 

- устанавливает  

рабочие отношения в 

группе, оказывает 

помощь и  

эмоциональную 

поддержку в процессе 

достижения общей 

цели совместной 

деятельности; 

- периодически 

происходит речевое 

отображение 

деятельности как в 

социализированной 

речи, так и при 

внутреннем 

говорении, 

неточности  при 

выражении в речевой 

форме своих мыслей, 

чувств; 

- нет желания слушать 

и слышать друг друга, 

не умеет выразить свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, не 

умеет аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным 

образом, не может 

завести друзей; 

- не умеет 

устанавливать и 

сравнивать разные  

точки зрения; не умеет 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

других способом; не 

может бесконфликтно 

работать в группе; 

- не  умеет адекватно 

использовать языковые 

средства для 

отображения своего 

внутреннего мира, 

высокий уровень 

школьной 

тревожности; 

 

9 класс - понимание и принятие  

внутреннего мира 

окружающих, умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

- умеет 

аргументировать 

свою точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным 

- эгоцентричен в 

общении,  не слышит 

собеседника, не 

переносит критику; 

- неуважительное 

отношение к 
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умение аргументировать 

свою точку зрения; 

- стремится установить 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способен 

к эмпатии; может разрешить 

конфликтную ситуацию, 

через  анализ её условий, 

продуктивно сотрудничает 

со сверстниками и 

взрослыми; 

- речевое отображение 

(описание, объяснение) с 

целью ориентировки  в 

деятельности учеником 

содержания совершаемых 

предметно-практической 

действий в форме речевых 

значений ( в  

социализированной речи, 

громкой социализированной 

речи, а также в форме 

внутреннего говорения – 

внутренней речи); может 

выразить в речевой форме 

свои мысли и стремления; 

образом, но 

субъективен в оценке 

поведения и действий 

окружающих; не 

убедителен в 

аргументации совей 

точки зрения, не 

может отстоять свою 

позицию; 

- устанавливает 

рабочие отношения в 

группе, эффективно 

сотрудничает и 

способствует 

продуктивной 

кооперации; 

адекватно реагирует 

на нужды других, 

оказывает помощь, 

эмоциональную 

поддержку в процессе 

совместной 

деятельности; 

- неточности  при 

выражении в речевой 

форме своих мыслей, 

чувств 

партнерам, не 

внимание к личности 

другого; не может 

строить продуктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- не  умеет адекватно 

использовать языковые 

средства для 

отображения своего 

внутреннего мира, 

высокий уровень 

школьной 

тревожности; 

 

Личностные УУД 

5-6 

классы 

адекватная самооценка; - 

проявление рефлексивности 

в самооценке, которая 

проявляется в умении 

анализировать собственные 

действия, видеть себя со 

стороны и допускать 

существование других точек 

зрения; 

-адекватное  содержательное 

представление о школе; 

 -  предпочтение 

социального способа оценки 

своих знаний; 

-преобладает 

положительный 

эмоциональный фон 

учебной деятельности, 

 формируется мотивация 

достижения в сочетании с 

мотивами саморазвития и 

самосовершенствования 

формирование 

познавательного интереса 

как средства достижения 

- общее позитивное 

принятие себя  и 

отношение к себе; 

положительное 

отношение к школе; 

ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

образец «хорошего 

ученика», 

- школа привлекает 

внеучебной 

деятельностью; 

- частично 

сформирован интерес 

к новому интерес 

связан с новизной 

материала, форм и 

способов 

деятельности); 

- частично 

сформированы 

учебные  мотивы, 

– стремление 

- Заниженная 

самооценка. Симптомы 

заниженной 

самооценки: 

тревожность, 

неуверенность ребенка 

в своих силах и 

возможностях, отказ от 

трудных (объективно и 

субъективно) заданий, 

феномен «выученной 

беспомощности». 

Завышенная 

самооценка. 

Завышенная 

самооценка 

проявляется в таких 

особенностях 

поведения, как 

доминирование, 

демонстративность, 

неадекватная реакция 

на оценку учителя, 

игнорирование своих 

ошибок, отрицание 
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успешного результата и 

самоутверждения 

- сформированы учебные 

мотивы. 

- желание учиться, желание 

выполнять согласно 

школьномураспорядку, 

- Ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) 

- учитывает чувства и 

эмоции субъекта при 

нарушении моральных 

норм, чувствительны к 

несправедливости, 

- имеет начальное 

представление о 

нравственных нормах 

 Конвенциальный уровень: 

мораль опосредуется 

внешними нормами и 

ценностями.  

Поступаю, стремясь 

нравиться и получать 

одобрение значимых людей. 

Ориентация на авторитет. 

Мораль «пай-мальчика». 

Поступаю так, чтобы 

избежать неодобрения, 

неприязни ближних, 

стремлюсь быть (слыть) 

«хорошим мальчиком», 

«хорошей девочкой». 

 

 

 

 

получать хорошие 

оценки, 

- Ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) 

- частично учитывает 

чувства и эмоции 

субъекта при 

нарушении 

моральных норм, 

- имеет правильное 

представление о 

моральных нормах, 

но недостаточно 

точное и четкое 

ребенок частично 

понимает, что 

нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению навыками 

самообслуживания,  

- частично выделяет 

морально-этическое 

содержание событий 

и действий, 

-формируется 

система 

нравственных 

ценностей 

 

неуспеха. Феномен 

«аффекта 

неадекватности» как 

сложный 

эмоционально-

поведенческий 

комплекс; 

- отсутствие интереса к 

учению, узок круг 

учебных  интересов 

(нет широких 

социальных мотивов, 

слабо выражены 

познавательные и 

учебные мотивы), 

выражен мотив 

избегания неудач; 

-преконвенциональный 

уровень: 

эгоцентричность 

моральных суждений. 

-поступаю, стремясь 

получить удовольствие 

и удовлетворить 

личные потребности 

- низкий уровень 

развития эмпатии 

 

 

 

7-8 

классы 

- адекватное  

содержательное 

представление о школе и о 

себе; 

- преобладает 

положительный 

эмоциональный фон 

учебной деятельности, 

преобладание внутренних 

мотивов над внешними, 

стремление к успеху в 

учебной деятельности, 

реализация учебных 

- отношение  к себе 

частично зависит от 

ситуаций; 

- внешние и 

внутренние мотивы 

выражены примерно 

в равной степени, 

присутствует как 

стремление к успеху, 

так и недопущение 

неудач в учебной 

деятельности, 

учебные мотивы 

-преобладание 

внешних мотивов над 

внутренними, 

стремление 

недопущения неудач в 

учебной деятельности 

преобладает над 

стремлением к 

достижению, 

отсутствует 

поведенческая 

активность при 

реализации учебных 
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мотивов в поведении; 

- Сформированы 

представления о моральных 

нормах, 

- имеет позитивный опыт 

осуществления личностного 

морального выбора, 

- может принимать решения 

на основе соотнесения 

нескольких моральных норм 

реализуются в 

поведении редко; 

- Активное, 

положительное 

отношение к 

нравственным 

нормам со стороны 

личности, но 

недостаточно 

устойчивое 

проявление в 

поведении, 

- частично 

сформирован уровень 

развития моральных 

суждений, 

- имеет разовый опыт 

осуществления 

личностного 

морального выбора, 

- иногда может 

принимать решения 

на основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм. 

мотивов; 

- Знает суть 

нравственных норм, 

- нравственные нормы 

не стали мотивами 

поведения ребенка, 

- отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное 

 

9 класс -чувство адекватности и 

стабильности владения 

личностью собственным Я, 

формирование 

прогностической, 

корригирующей, 

ретроспективной 

самооценки. 

Высокая степень 

позитивного 

самовосприятия, умеет 

самовыражаться, 

уважительно относится к 

себе как к личности; 

- Преобладают внутренние 

мотивы, связанные с 

познанием, потребность в 

познании велика. 

Познавательный процесс  

вызывает позитивные 

эмоции, доставляет 

удовольствие и является 

важным в жизни; 

- Сформированы 

представления о моральных 

нормах, 

- имеет позитивный опыт 

- старается быть 

позитивным в 

самовосприятии; 

-Учащиеся понимают 

значение 

образования, 

воспринимают 

познание как важную 

ценность жизни, хотя 

полного осознанного 

самоопределения по 

отношению к этой 

ценности в сознании 

не произошло; 

- Активное, 

положительное 

отношение к 

нравственным 

нормам со стороны 

личности, но 

недостаточно 

устойчивое 

проявление в 

поведении, 

- частично 

сформирован уровень 

развития моральных 

- конфликтная 

самооценка 

(завышенные 

притязания; аффект 

неадекватности. 

Ценностное отношение 

к себе как личности в 

основном не 

сформировано;-

Преобладают внешние 

мотивы. Потребность в 

познании минимальна 

или отсутствует. 

Учащийся избегает 

ситуаций, которые 

требуют от него каких 

либо усилий при 

решении 

познавательных задач 

или при освоении 

каких либо видов 

деятельности; 

-Знает суть 

нравственных норм, 

- нравственные нормы 

не стали мотивами 

поведения ребенка, 
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осуществления личностного 

морального выбора, 

- может принимать решения 

на основе соотнесения 

нескольких моральных норм 

суждений, 

- имеет позитивный 

опыт осуществления 

личностного 

морального выбора, 

- иногда может 

принимать решения 

на основе 

соотнесения 

нескольких 

моральных норм. 

- отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное 

- имеет разовый опыт 

осуществления 

личностного 

морального выбора 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных. 

Программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в контексте ФГОС. Программы отдельных учебных предметов прилагаются 

(приложение 3). 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

 в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
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• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 в области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 
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• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 в области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 1 направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека включает  в себя: 

 развитие представлений  о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное 

введение представлений об участии России в системе международных политических и 

культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

 глубокое понимание символики государства – Флага, Герба и Гимна  России,  

флага,   герба  и гимна субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 практико-ориентированные  представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с 

их деятельностью в родной школе, поселении, муниципалитете; посильное введение 

представлений о соответствующих нормах в Конституции России и федеральном 

законодательстве;  

 практико-ориентированные  представления о правах и обязанностях 

гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере 

старших членов семьи и других  взрослых, принадлежащих различным социальным и 

социокультурным стратам;   
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 превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно-

гражданскую  потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе 

через личное участие в доступных проектах и акциях; посильное введение в кругозор 

подростков таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

 утверждение отношения к родному и  русскому языкам (если последний не 

является родным) как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно-

нравственного наследия и достояния; осознание родного и русского языков как 

сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте 

значения владения иностранными языками; сознательное овладение ими как 

универсальным средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в 

различных культурных пространствах;  

 развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее 

время;  развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур 

в расширяющийся межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок 

позитивности или негативности этого взаимодействия;  

 углубление представлений о народах России, их  общей исторической судьбе и  

единстве; одновременно -  расширение представлений о народах ближнего зарубежья;  

 расширение и углубление  представлений о национальных героях и 

важнейших событиях  истории России и её народов; 

 развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах 

класса, школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей 

позиции по различным спорным или социально негативным ситуациям).   

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению: 

 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации; подготовка 

специальных презентаций по подобным историческим процессам в других государствах; 

сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические 

эпохи, народных, государственных и религиозных праздников с публичными 

презентациями;    

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по 

которым современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, 

считали их выдающимися, замечательными и т.д.; выяснение обстоятельств, по которым 

один и тот же человек в разные эпохи то считался  великим героем или политиком,  то 

лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и сохранению мест 

памяти, могил,  забота о памятниках и т.п.;  публичные презентации о славных людях 

села, района, региона, России, рода человеческого;  

 знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами, 

выявление их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и ценности в 

современной жизни, их значения  для самих носителей этих традиций и юных 

поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах); подготовка публичных 

презентаций по этой деятельности;  

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и 

традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности; 

вынесение этой проблематики в школьные, местные и региональные СМИ; подготовка 

подростками собственных публикаций.   
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2 направление:  воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 развитие способности к рефлексии деятельности – как своей, так и других 

людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, сопереживать, 

искать и находить способы человеческой поддержки даже при осознании его неправоты;  

 развитие способности различать позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления 

социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; 

способность критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых 

рекламой, кинопрокатом,  компьютерными играми и различными СМИ;  

 развитие  представлений о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии   

Российского государства; расширение этих представлений на межрелигиозную 

ситуацию в современном мире;   

 утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем 

людям  - от своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего 

независимо от его внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей);  установка 

на поддержку деловых и  дружеских взаимоотношений в коллективе; 

 сознательное принятие и утверждение установки на бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной и экологической 

деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим 

меньшим со стороны других людей.   

Виды деятельности и формы занятий:  

 исследование этических норм поведения различных местных социальных и 

этнокультурных сообществ в XIX –XX веках (например, дворян, купечества, 

офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение причин 

эволюции и оценка возникшей картины;  

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных 

сообществ (семьи, класса и т.д. (при условии анонимности) и последующее обсуждение 

затронутых в тексте проблем;  

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы;  

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в 

целом), что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи,  укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями). 
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           3 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 

 знакомство с действующими перечнями  профессий  и специальностей 

среднего профессионального образования с целью соотнесения с ними собственных 

интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив;  осознание на этой 

основе универсальной ценности получаемого общего образования и «образования через 

всю жизнь»;  

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии;   

 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных 

работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; 

развитие на этой основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих 

личной дисциплинированности, последовательности, настойчивости, самообразования и 

др.;  

 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени,  небрежности,  

незавершенности дела, к  небережливому отношению к результатам человеческого 

труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;  

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто занимается творчеством, изобретательством в 

сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.;  

 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

Виды деятельности и формы занятий:  

 на основе знакомства с действующими перечнями  профессий  и 

специальностей начального  и среднего профессионального образования и 

заинтересованного обсуждения посещение (если возможно) соответствующего учебного 

заведения, профильного предприятия или учреждения, приглашение для углубленного 

разговора специалистов по выбранному направлению подготовки, студентов и 

выпускников и т.д.; 

 организация общения с профессионально успешными людьми с целью 

обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального, 

постпрофессионального, самообразования и т.д.)  и универсальных компетентностей в 

этом успехе; 

 проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также 

организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;  

 участие подростков в проектной деятельности по всем направлениям данной 

Программы;  

 приобретение  опыта участия в различных видах общественно-полезной, 

творческой или исследовательской деятельности на базе образовательного учреждения, 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. 

    4 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде   (экологическое воспитание): 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 

актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в 
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каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное 

участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный 

опыт природоохранительной деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 

природы; принятие тезиса о коэволюции человека и природы как безальтернативного 

выхода из глобального экологического кризиса;  

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного 

мира, способность и потребность наслаждаться природой, не нанося ей ущерба и 

поддерживая ее жизненные силы.  

Виды деятельности и формы занятий:  

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с природой в месте жительства и его ближних окрестностях; 

сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подходов к 

выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт и пр.);   

 проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а 

также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых 

архитекторов  (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира 

природы и мира человека;  

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций;  

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.); 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение принципов  экологически грамотного поведения в природе в ходе 

целевых экскурсий,  походов и путешествий по родному краю; 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства); 

 фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях 

видов, представляющих, с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую 

ценность;  подготовка на основе серии подобных фотографий презентации. 

5 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека и о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у 

разных народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих 

представлений на примере европейской моды от античности до наших дней;    

 практическое развитие умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие способности отличать подлинное искусство от его суррогатов; постепенное 

введение подростков в мир античного, романского, готического, классического и т.д. 

искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного 

искусства; освоение основ художественного наследия родной, русской и иных 

важнейших культурно-художественных и религиозно-художественных традиций: 

японской, китайской, индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др.  
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 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и 

территории дома и школы и др.).   

Виды деятельности и формы занятий           

 «использование» родной деревни, города и их окрестностей в качестве 

своеобразной «образовательной программы» по истории культуры народа,  создавшего 

этот социально-природный феномен; осмысление и письменная фиксация результатов 

такого наблюдения-исследования; 

 устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, 

местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;   

 организация экскурсий на художественные производства и выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и 

оформлением в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и 

использования;  

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее 

обсуждение; 

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее  

в публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.  

 

Оценивание результатов  духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени основного общего образования. 

Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного развития и 

воспитания является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то  оценке подлежат 

его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений.  

Результаты и эффекты Программы оцениваются ее участниками: подростками  и 

взрослыми (воспитателями, родителями). Периодические открытые совместные 

обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и 

общественного значения и т.п.) - важнейший элемент рефлексии программной 

деятельности. Здесь формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному 

согласию, фиксируются в виде персональных характеристик, в качестве личных 

достижений для пополнения своего портфолио, в виде благодарностей, вынесенных от 

имени всего детско-взрослого «программного сообщества».  Происходит 

исключительно качественное оценивание  индивидуального «продвижения» каждого 

подростка  относительно самого себя (никакие «баллы», «проценты» и другие 

подобные измерители считаются неприемлемыми).  

Категорически исключено обсуждение тех сторон духовно-нравственной сферы 

подростков, которые затрагивают личностно-чувствительные моменты – такие, как 

вопросы веры, этничности, интимных отношений и др.  

 

Программа  социализации подростков 

Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения 

основных образовательных программ основного общего образования, концепции 

духовно-нравственного развития, программы формирования и развития универсальных 

учебных действий.  
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Окончание  основной школы  знаменуется  для каждого девятиклассника   первым в 

его жизни социальным самоопределением:  продолжать  ли получение полного общего 

образования в школе или выбрать  иную образовательную траекторию, поступив  в  

учреждение начального или среднего профессионального образования. Речь идет о 

выборе человеком собственного будущего, и очень многое здесь также зависит от 

качества его социализации. 

Социализация представляет собой  процесс усвоения человеческим индивидом 

определённой системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в 

качестве полноправного члена общества. 

Цели и задачи социализации обучающихся 

        Целями социализации обучающихся на ступени основного  общего 

образования, исходя  из приоритета личности перед группой и коллективом, являются:   

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки их 

собственных усилий, направленных на  обретение  своей личностной, гражданской и 

социокультурной идентичности;  

 обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной 

традиции и перспектив ее развития, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, 

которые эти традиции выражают.    

           Задачей социализации обучающихся на ступени основного  общего образования 

выступают развитие их способности: 

 согласовывать самооценки и притязания с возможностями их  реализации в  

наличной  социальной среде;   

 уметь создавать социально-приемлемые  условия для такой реализации. 

 

Этапы организации социализации обучающихся в рамках совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования,  

иными социальными субъектами. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
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• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации 

к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
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• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 

Планируемые результаты социализации обучающихся. 

Принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация его 

реальной социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности. Социальная 

позиция человека может проявляться  только в деятельности (или ее отсутствии), и 

именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются  результаты 

социализации, которые, можно трактовать как персональную включенность подростков 

в реальную позитивную социальную и социокультурную практику. Это – важнейший 

генеральный результат социализации учащихся подросткового возраста. 

1.   Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:  

  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;  

 поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 

 участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

 участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  школьной 

газеты; 

 участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.  

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

 сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных 

презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).  

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;  

 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

 участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 

руководством старших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном 

материале таких феноменов, как: 

- «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.),  «общественные организации и творческие союзы», «учреждения 

культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни 

общества»  и др.; 

- проблематика востребованных и невостребованных профессий, 

трудоустройства, заработной платы; 

- проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  

- проблематика уровня и качества жизни местного населения; 
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- этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том 

числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного 

диалога;  

- экологическая проблематика; 

- проблематика местных молодёжных субкультур и др.    

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),  по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими 

участниками (молодёжные движения, глобальные проблемы человечества,  патриотизм 

и национализм,  молодежь и рынок труда и др.); 

 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния культурных 

традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия родного и 

близких и дальних народов, культур и цивилизаций;  материального, культурного и 

духовного наследия народов России и их ближайших соседей (особенно бывших 

республик СССР). 

4. Персональный уровень   

Развитость  способности: 

 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего  и 

окружающих); 

 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики;   

 занимать социально ответственную позицию в отношении социально 

негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии 

со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    

 быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

 относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 

века; 

 публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации.   

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной 

и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 

партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными 

формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 
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завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием игры. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках 

правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. Процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося 

от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 

возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает 

у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. 

По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету.  

 

Программа профессиональной ориентации обучающихся 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на ступени основного общего образования. 

Задачи программы: 

          Формирование у учащихся:  
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 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности 

(прежде всего образовательной и профессиональной); 

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

Овладение учащимися: 

 способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом; 

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания 

учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия 

решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

 

Результаты освоения  программы профориентации 

 Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на 

основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации 

предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные 

способы действования.   

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков 

объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия:  

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 

алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие 

результативность производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения 

в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 

деятельности для получения наилучших результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 

спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть 

недостающими способами деятельности или инструментальными средствами. 

 Выпускник основной школы сможет:  

 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога 

собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным 

контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах 

его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося 
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и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную 

программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей 

профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

 

Характеристика содержания  программы 

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования является развитие деятельности учащихся, 

обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному 

выбору будущей профессии. 

 Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном 

материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в 

урочное время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды 

деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для 

обеспечения работы учащихся с содержанием программы профессиональной 

ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности 

учебных задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной 

деятельности учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов); 

 интеграция ресурсов информационных сетей, а также технологий работы с 

информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных занятий.  

 

Основные формы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии 

и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 

производительный труд, производственные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 
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 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы; 

 индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) 

по проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию 

успешности реализации индивидуальной образовательной программы, 

индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в 

тренингах. 

 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

 Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с 

другом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных 

показаний. 

 1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих 

успешной профориентация. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

 На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить:  

 единство технологии работы педагогического коллектива по формированию у 

учащихся универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин; 

 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения 

учащимися содержания образования программы профессиональной ориентации на 

первом этапе ее реализации; 

 разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно 

формирование универсальных компетентностей учащихся. 

 На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формирование 

меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить 

освоенные или осваиваемые компетентности в учебных или преимущественно во 

внеучебных ситуациях и целях. 

 Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-

человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 

 Роль педагогического сопровождения заключается в организационном 

обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в 

деятельности и в продуцировании большого количества содержательных рамок, 

которые будут помещаться в эти пространства и задавать сюжеты, на которых будет 

происходить становление субъектной позиции учащихся. Предполагается, что эти 

сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных сфер деятельности 

человека.  

На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить 

образовательные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в 

соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно 

со сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально подготовленных 

педагогов) индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, 

отслеживать собственные результаты освоения программы, при необходимости 

корректировать программы. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования осуществляется в 
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рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап 

реализации программы профессиональной ориентации школьников), а также в рамках 

часов внеурочной деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации 

программы профессиональной ориентации школьников). 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования не фиксируется единой датой 

для всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность 

перехода школьника от одного этапа к другому  этапу программы профессиональной 

ориентации определяется рекомендациями учителей-предметников и педагогом-

психологом школы.  

В качестве продолжительности каждого этапа реализации программы 

профессиональной ориентации предлагаются следующие: 

1 этап – 1-3 года; 

2 этап - 3-4 года; 

3 этап – 2-3 года. 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 ЭТАП   

 2 ЭТАП 

  3 ЭТАП 

  

Требования к условиям реализации программы 

         Кадровые условия 

 Для реализации программы имеется психологическая служба, представленная 

педагогом-психологом.  

Программно-методические условия 

 Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на 

ступени основного общего образования ежегодно составляются:  

 план методической работы с учителями-предметниками по реализации 

программы профориентации на уроках; 

 план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; 

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации 

учителей-предметников, психологов, тьюторов, реализующих программу 

профориентации школьников на ступени основного общего образования.  

         Информационные условия 

 Для реализации программы имеются: 

 оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области 

специальных и профессионально ориентированных знаний; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечение доступа в сеть 

Интернет из любой точки школьного здания в любое время. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

подростков. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья.  

Целью программы является формирование и развитие у обучающихся установок 

активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной 
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значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей 

российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и 

обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового 

образа жизни.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

1) формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний 

о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

2) формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения;  

4)  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки 

пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации 

на здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

2) создание в образовательном учреждении условий, обеспечивающих возможность 

каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, 

сохранять и укреплять свое здоровье;  

3) организация образовательного процесса в образовательном учреждении таким 

образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной 

деятельности имел бы возможность управлять своим здоровьем, создавая при 

этом необходимые условия для развития творческой, поисковой активности в 

познании себя; 

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Относительно административно-управленческой деятельности: 

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса; 

2) внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении; 

5) активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы образовательного учреждения с целью повышения 

уровня состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий 

и привлеченных для оздоровительной деятельности дополнительных социальных 

объектов;  
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6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических кадров по 

вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового 

образа жизни. 

 

Содержание программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-

образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. 

В рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие 

окружающей действительности в системе ценностных отношений. В программе 

выделяется информационная (что надо знать) и деятельностная (что нужно уметь) 

компоненты, содержание которых строится на принципе преемственности между 

ступенями образовательной системы.  

В соответствии с целью и задачами программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три 

блока. 

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности 

предусматривает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере; 

 знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире; 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических 

условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов 

первичной профилактики заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных 

веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

 навыков самооценки физического и психологического состояния и способов 

самокоррекции;  

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через  

воспитание: 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 

опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, 

приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение 

террористических действий и опасных поведенческих действий в отношении 
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окружающих людей);  

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий 

(занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм 

режима дня, рационального питания, правил использования информационно-

развлекательных технических средств).  

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового 

образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий:  

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения; 

 использование дидактического материала и практического опыта, 

позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму сохранения 

и повышения уровня собственного здоровья; 

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности 

обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

 создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых 

дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют 

каждому участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

 создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся; 

 использование проблемных творческих заданий;  

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание 

волевых качеств обучающихся. 

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности: 

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ 

медицинских знаний, направленных на развитие саногенного (оздоравливающего) 

мышления. 

2.  Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием 

творческих форм воспитательной работы.  

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии. 

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме 

оздоровления своих детей и себя. 

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в 

условиях сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности. 

Проектирование как форма организации образовательного процесса предполагает 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. 

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы во внеурочной 

образовательно-воспитательной работе активно используются:  

 Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового 

образа жизни. 

 Спортивные праздники, Дни здоровья. 

  Интеллектуальная гимнастика. 

  «Физика и человек» в предмете физика. 
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 «География и здоровье» в предмете географии. 

 «Химия и здоровье» в предмете химия. 

 «Здоровый человек» в предмете биология. 

 Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, 

биологических и медицинских знаний. 

 Тематические праздничные мероприятия. 

 Здоровый досуг. 

 Движение за формирование физического совершенствования через спорт.  

 Спартакиады и т.д. 

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий 

многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений.  

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, 

наркотиков и курению табака, проводятся следующие мероприятия: 

 выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с 

распространением алкогольных и наркотических веществ, обнаружение источников 

пропаганды асоциального поведения; 

 выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся;  

 создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно 

ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния 

на организм;  

 предложение подросткам альтернативных способов организации 

жизнедеятельности; 

 определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов 

риска здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного 

процесса и применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле 

можно понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе 

идет на пользу здоровью обучающихся.  

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

 субъектность участников образовательного процесса; 

 принцип гуманизма; 

 принцип самоценности каждого возраста; 

 формирование положительной мотивации у обучающихся и педагогов к 

проведению оздоровительных мероприятий, комплексность и непрерывность 

проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья 

каждого участника образовательного процесса; 

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления;  

 реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном 

и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, 

закаливанию, охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих 

функциональные расстройства и хронические заболевания; 

 обучение всех участников образовательного процесса методикам 

самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля; 
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 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями предусматривает: 

 использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное 

дозирование объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение 

гибких форм режимов и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий 

обучения; применение личного выбора учащимися факультативных занятий); 

 использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 

обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 

 активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся 

с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих 

способностей обучающихся; 

 осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных 

мероприятий; 

 активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных 

техник, способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, 

улучшению самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно 

осуществлять образовательную деятельность каждому ее участнику; 

 создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 

сохранения их психического здоровья;  

 соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, 

объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных 

занятий с различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в 

дневном и недельном расписании обязательного и дополнительного компонентов 

учебного плана); 

 соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 

возможностям обучающихся;  

 обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 

потребностям и рационально организованного двигательного режима. 

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности 

предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 

предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое 

включает в себя: 

- расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, 

L-образные, Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П-образные, Г-

образные, О-образные и т.д.), либо возможен беспарточный вариант проведения урока; 

- организацию в классном помещении зон для проведения физических 

упражнений, релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: 

скакалки, обручи);  

- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 
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- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательного аппарата: 

 снижение статической и динамической нагрузки;  

 применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК; 

 применение различных физкультурно-оздоровительных методик. 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

 обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий. 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции 

психоневрологических нарушений:  

 применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

 проведение логопедической и психологической коррекции. 

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

 комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

 витаминопрофилактика. 

6. Создание условий для полноценного и рационального питания 

обучающихся. 

7. Организация эффективной работы психологического и педагогического 

персонала по охране здоровья обучающихся. 

 

Критерии оценки результатов реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 

здоровьесберегающего пространства включают: 

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода 

к обучению и воспитанию; 

 повышение эффективности психологической помощи обучающимся; 

 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении 

здоровья обучающихся; 

 повышение квалификации работников просвещения; 

 совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода; 

 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 

обучающихся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний; 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 

направлениям данной программы проявятся в поведении обучающихся в виде: 

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 
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 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового 

образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах 

здоровья, способности самообразования и самостоятельного овладения способами 

сохранения и укрепления здоровья, а также способности применения  полученных 

знаний и навыков на практике. 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих 

рисков, представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики; 

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, 

питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности. 

 

Методики и инструментарий мониторинга. 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни 

в образовательном учреждении создается система мониторинга.  

Основные направления мониторинга: 

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные 

результаты в течение полугодия и года) 

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;  

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный 

интерес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной 

компетентности, адаптивность личности в коллективе; 

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.  

Оценивание осуществляется на основании данных систематического медико-

психолого-педагогического мониторинга по следующим критериям:  

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья 

обучающихся (физического, психологического, социального): 

- Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, 

острая и хроническая заболеваемость – диагностирует специалист медицинской службы. 

- Психологическое здоровье:  психоэмоциональный статус личности 

(эмоциональное отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), 

интеллектуальная работоспособность, уровень самооценки, ценностные ориентации, 

мотивация - диагностирует педагог-психолог.  

- Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (успеваемость, 

качество знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное 

мышление, уровень интеллекта), особенности поведения, уровень мотивации на 

саморазвитие в деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по 

результатам социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог. 
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2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 

обучающимися правил ведения здорового образа жизни: 

- Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе 

жизни; понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, 

опыт осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает 

педагог, психолог, медработник. 

- Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на 

принятие культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, 

адекватное правильной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, 

продуцирующих поведенческие риски среди подростков и влияющих на отношения 

взрослых) – оценивает педагог, психолог. 

- Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, 

педагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер 

оздоровительной практики: 

         - показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние 

и содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии 

с требованиями СанПиН) – отслеживается администрацией; 

- показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в 

образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, 

величины суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертно-

профессиональная оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения 

урока; оценки умственной работоспособности обучающихся с применением 

гигиенических методик) – отслеживается администрацией; 

- показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 

здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием 

обучающихся, педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, 

включая летнюю оздоровительную программу; привлечение к воспитательной работе 

возможностей дополнительного образования) - оценка проводится ответственным 

педагогическим работником. 

2.4. Программа коррекционной работы. 

      Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи учащимся 5-9 классов в рамках введения ФГОС 

в освоении основной образовательной программы общего основного образования, их 

социальную адаптацию. 

     В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка, системность, 

непрерывность, вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является медико–психолого–педагогический консилиум. Его главная задача: защита 

прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

     Психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования 

личности в подростковом возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое 

на основе совместной деятельности участников образовательного процесса.  Специалист 
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системы сопровождения имеет определенный эталон психического развития, к которому 

стремится приблизить ребенка. За коррекционной работой закрепляется смысл 

«исправления», выявленных отклонений в развитии ребенка.  

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения учащихся 5-

9 классов в рамках введения ФГОС   (социальные, учебные, поведенческие). 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении; 

 определение особых образовательных потребностей детей; 

 создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной 

программы основного общего образования в рамках внедрения ФГОС и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 организация групповых занятий для детей по возрастным группам; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей и формирования 

здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи педагогам, 

родителям, (законным представителям) детей  по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

      Программа коррекционной работы на ступени  общего основного образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её 

основное содержание: 

-        диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у детей 

отклонений в развитии, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

-        коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем детей в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-        консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

-        информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты школы 

(психолог,  медицинский работник, учитель, заместитель директора по УВР) и классные 

руководители определяют уровень психического и физического развития детей, после 

чего создается банк данных обучающихся, нуждающихся в помощи. Специалисты 

школы представляют свои данные по диагностике детей «группы риска» и 

рекомендации по построению работы с этими детьми. На основе этих данных классные 
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руководители и специалисты школы разрабатывают индивидуальные программы по 

работе с детьми «группы риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на 

педагогическом совете.  

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся 

«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы с ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 

 

Диагностический модуль 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы 

риска», проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка.  

Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов 

для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные 

качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные 

силы и возможности ребенка.  Решение  проблемы с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

2. Принцип системности.  

Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как целостной 

системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-

развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна 

опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка.  

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

особенностей развития и коррекции нарушений детей. Всесторонний подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка, а также участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

4. Принцип реальности. 

Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации. 

Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее 

изучение личности ребенка.  

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности 

происходит развитие и формирование ребенка.  

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов.  

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие 

воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его 

состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным 

темпом развития. 
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Задачи 

(направления 

деятельности) 
 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 
 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

  

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика  

Создание банка 

данных  

обучающихся 

  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

 психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

При 

приеме 

документов 

в 5 класс 

(июнь, 

август) 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Углубленная  

диагностика детей 

«группы риска» 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» 

детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

 (протокола 

обследования) 

Сентябрь - 

Октябрь 

  

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Подбор  

коррекционной 

программы 

(программы 

развития) 

Октябрь - 

Ноябрь 

 

Классный 

руководитель 

Изучение 

развития 

эмоционально-

волевой сферы и 

Выбор 

индивидуальной  

траектории для 

решения 

Мониторинг 

сформированности 

УУД учащихся. 

Психологическое 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагоги  
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личностных 

особенностей 

обучающихся. 

имеющихся 

проблем 

обследование 

учащихся в период 

перехода из 

начального в 

среднее звено 

обучения. 

Апрель - 

май 

 

Изучение 

социальной 

ситуации 

развития и 

условий 

семейного 

воспитания 

ребёнка. 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся и 

его семье на 

основании 

диагностической 

информации. 

Создание 

диагностических 

"портретов" 

семей 

Диагностика 

семейной и 

социальной 

ситуации 

развития. 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагоги 

Классные 

руководители 

 

Анализ 

успешности 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

Содействие 

развитию 

ребенка, создание 

условий для 

реализации его 

внутреннего 

потенциала, 

помощь в 

преодолении и 

компенсации 

отклонений, 

мешающих его 

развитию. 

Проведение 

повторного 

обследования, 

выявление 

динамики 

развития 

учащихся.  

Апрель 

Май 

Педагоги 

Классные 

руководители 

  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по 

предметам 

  

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время уроков, 

внеурочной 

деятельности,  

беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

  

Классный 

руководитель 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей. 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственн
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(направления) 

деятельности 

результаты деятельности, 

мероприятия 

ые 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей  

Планы, 

программы 

  

 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

«группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации 

детей  

Индивидуальные 

консультации 

специалистов.  

В 

течение 

года 

Педагоги 

 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

  

  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

 В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

Медицинская 

сестра 
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Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей  и их семей по вопросам реализации психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

 В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

обучения и 

воспитания 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

 В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Заместитель  

директора по 

УВР 

 

 

Информационно-просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования с участниками образовательного процесса. 

     Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса с 

участниками образовательного процесса - обучающимися (как  имеющими, так и не 

имеющими отклонения в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

1. Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам:  

- «Рекомендации для родителей пятиклассников, испытывающих трудности в 

обучении и воспитании». 

- «Развитие познавательных процессов  школьников». 

- «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья  в 

приготовлении уроков». 

- «Рекомендации для родителей  по формированию у детей положительной 

мотивации обучения». 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 
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2. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей: 

- «Психологические  особенности    обучения  и  воспитания  детей  с  особыми 

возможностями обучения и развития».  

- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся в условиях 

общеобразовательной школы». 

- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми».  

- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в 

процессе взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, 

медлительность, демонстративность, агрессивность, тревожность».  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы  

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др. 

Информационные 

мероприятия 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

 В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Требования к условиям реализации программы 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо 

соблюдение определенных условий. 

Условия  

эффективности 

Содержание деятельности 

 

Ответственные Сроки 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии 

с рекомендациями:  

 использование специальных 

методов, приёмов, средств 

обучения; 

 комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях. 

Обеспечение психолого-

Администрация 

Педагоги 

 

В 

течение 

года 
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педагогических условий: 

- коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

- использование современных 

педагогических технологий, в том 

числе ИКТ для оптимизации 

образовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих 

условий: 

- оздоровительный и 

охранительный режим; 

- укрепление физического и 

психического здоровья; 

- профилактика физических, 

умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия детей в 

досуговых мероприятиях. 

Программно - 

методическое  

обеспечение. 

 

Использование в процессе 

деятельности: 

- коррекционно - развивающих 

программ; 

- диагностического и 

коррекционно-развивающего 

инструментария. 

Администрация 

Педагоги 

 

В 

течение 

года 

Кадровое 

обеспечение 

 

Осуществление коррекционной 

работы.  

 

Администрация 

Педагоги 

Медицинская 

сестра 

В 

течение 

года 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей 

обеспечить коррекционно-

развивающую среду  

образовательного учреждения: 

- оборудование и технические 

средства обучения для 

организации коррекционных 

занятий и организации 

спортивных и массовых 

мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных  

мероприятий. 

Администрация В 

течение 

года 
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Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития учащихся 5-9 классов в рамках внедрения ФГОС 

может считаться не столько  успешное освоение ими основной образовательной 

программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;• 

овладение навыками коммуникации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Учебный план основного общего образования. 

 Учебный план является важнейшим нормативным  документом по введению и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов  общего 

образования в действие, фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам; определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе нормативно-

правовых документов: 

  Федеральный закон  «Об образовании  в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ);  

  СанПиН, 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

главного государственного санитарного врача РФ  № 189 от 29.12.2010);  раздел Х;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.02.2010 № 1897) 

Учебный план устанавливает на весь 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования продолжительность 

учебного года в 5 – 9 классах – 34 недели, продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

По выбору учащихся и их родителей школа работает в режиме 5-дневной учебной 

недели.  

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

участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

используются на увеличение часов, отводимых на изучение отдельных предметов, на 
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изучение предметов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения. 

Учебный план (недельный) основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 
Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3
 

3 3 9 

Геометрия   2
 

2 2 6 

Информатика и 

ИКТ 

  1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 1 1  4 

Физкультура и 

ОБЖ 

Физкультура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ   1 1 1 3 

Итого 28,5 29 31 31 31 150,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0,5 1 1 2 2 6,5 

ОБЖ 0,5 1    1,5 

Русский язык    1 1 2 

Алгебра   1 1 1 3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

Количество часов по классам 

(годам) обучения 
986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Внеурочная деятельность. 

 

 Направление  
Название  Классы 

Количество 

часов в год 

Духовно-нравственное История вооруженных сил 8 34 

Общеинтеллектуальное  Проектная деятельность 5 – 7 102 

Общекультурное  Клуб любителей книги 5 34 

Театр: сказка за сказкой 5 – 7 102 

Социальное  Тренировка для ума 5 - 6 68 

Спортивно-

оздоровительное 
Волейбол  7 – 9 34 

Всего 374 

 

Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

5 – 9 классы – 34 учебные недели. 

Периоды учебных занятий и каникул на 2016/2017 учебный год: 

Начало учебного года – 1 сентября 2016 г.  

Окончание учебного года – 25 мая 2017 г. 

Сроки школьных каникул: 

осенние – с 31.10.2016 по 06.11.2016 (7 дней); 

зимние – с 29.12.2016 по 11.01.2017 (14 дней); 

весенние – с 24.03.2017 по 02.04.2017 (10 дней); 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 9 классов проводится по четвертям. 

 

3.2. Система условий реализация основной образовательной программы. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа обеспечивает следующие условия: 

 психолого-педагогические;  

 кадровые;  

 финансовые;  

 материально-технические;  

 информационно-методические. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
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• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на ступени основного общего образования 

 

 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

Сохранение 

и укрепление 

психологического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

 

Развитие экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 
 

 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
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Уровни 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

 

индивидуальный 

 

групповой 

 

на уровне класса 

на уровне 

образовательного 

учреждения 

Основные формы 

сопровождения 

 

консультирование 

 

диагностика 

 

экспертиза 

 

 

развивающая работа 

 

профилактика 

 

просвещение 

 

коррекционная работа 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 
Для реализации ООП основного общего образования в образовательном 

учреждении имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

основной школе 

1. Учитель-

предметник 

отвечает за воспитание, обучение и 

организацию условий для успешного 

продвижения обучающихся в рамках 

образовательного процесса 

9 

2. Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

3. Административный 

персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

4. Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую 

помощь, организует диспансеризацию 

и вакцинацию школьников 

1 

5. Обслуживающий 

персонал 

обеспечивает содержание внутренних 

помещений и прилежащих территорий 

в надлежащем санитарном состоянии, 

полноценное и рациональное питание 

обучающихся 

8 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение системы непрерывного педагогического образования.  

При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения, 

имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, 

стажёрские площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы.  

Повышение квалификации педагогических работников образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с Положением о повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке работников образования 

Калужской области на основе интеграции и персонификации дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 
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План-график повышения квалификации педагогических работников 

 образовательного учреждения 

 

Ф.И.О.  

педагогических 

работников 

Должность Год прохождения 

повышения 

квалификации 

Сроки следующего 

повышения 

квалификации 

Шойму Ж. Н. директор 2013 г. 2016 г. 

Жигалева И. И. заместитель 

директора по УВР 

учитель 

математики 

2016 г. 

 

2015 г. 

2019 г. 

 

2018 г. 

Рылова Г. Н. учитель русского 

языка и литературы 

2013 г. 2016 г. 

Симонова Е. И. учитель 

английского языка 

2014 г. 2017 г. 

Миронов О. Н. учитель истории и 

обществознания 

2015 г. 2018 г. 

Бондарец Е. Г. учитель биологии и 

химии 

учитель географии 

- 

 

- 

2016 г. 

 

2017 г. 

Томаш О. В. учитель физики 

учитель технологии 

учитель ОБЖ 

учитель ИЗО 

2016 г. 

2015 г. 

2013 г. 

2015 г. 

2019 г. 

2018 г. 

2016 г. 

2018 г. 

Савченко Ю. П. учитель музыки 

учитель литературы 

2014 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2019 г. 

Алехин И.В. учитель 

физкультуры 

 2016 – 2017 г. 

Герингер Е. А. учитель начальных 

классов 

2013 г. 2016 г. 

Дорофеева Т. В. учитель начальных 

классов 

2015 г. 2018 г. 

Карпова Н. Н. учитель начальных 

классов 

2014 г. 2017 г. 

Князева Н. Н. учитель начальных 

классов 

2014 г. 2017 г. 

 

Аттестация педагогических работников образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

N 276. 
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План-график прохождения аттестации педагогических работников 

 образовательного учреждения 

 

Ф.И.О.  

педагогических 

работников 

Должность Категория Дата 

последней 

аттестации 

Год 

прохождения 

следующей 

аттестации 

Шойму Ж.Н. директор соответствие 

занимаемой 

должности 

2011 г. 2016 г. 

Жигалева И.И. учитель  соответствие 

занимаемой 

должности 

27.12.2012 2017 г. 

Рылова Г.Н. учитель  первая 26.03.2015 2020 г. 

Симонова Е. И. учитель  соответствие 

занимаемой 

должности 

25.11.2011 2016 г. 

Миронов О. Н. учитель  первая 24.04.2014 2019 г. 

Бондарец Е. Г. учитель  

 

 менее 2 лет 2017 г. 

Томаш О.В. учитель  

 

первая 26.03.2015 2020 г. 

Савченко Ю. П. учитель  

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2016 2021 г. 

Алехин И.В. учитель  менее 2 лет 2018 г. 

Герингер Е. А. учитель  соответствие 

занимаемой 

должности 

23.10.2015 2020 г. 

Дорофеева Т. В. учитель  первая 25.09.2014 2019 г. 

Карпова Н. Н. учитель  первая 26.11.2015 2020 г. 

Князева Н. Н. учитель  соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2016 2021 г. 

 
Организация методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания педагогического совета по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
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направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается 

оценка  качества  работы  учителя и специалистов основной школы с целью 

коррекции их деятельности и определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

осуществляется по представлению руководителя образовательного учреждения  и с 

учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются результаты и 

показатели качества обучения и воспитания обучающихся, описанные в Положении 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  работникам 

образовательного учреждения.  

  

Информационно-методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое  обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (расписанием, рабочими программами, 

цифровыми образовательными ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и 

т.п.). 

 

УМК для основной школы 

Название учебного предмета Авторы Класс Издательство 

Основы православной культуры Кураев А.В. 4-5 Просвещение 

Основы светской этики Данилюк А.Я. 4-5 Просвещение 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы религиозных культур 

народов России. 

Сахаров А.Н. и др. 5 Русское слово 

История Древнего мира Вигасин А.А. и др. 5 Просвещение 

История средних веков Агибалова Е.В. и др. 6 Просвещение 

Музыка Сергеева Г.П. и др. 5-7 Просвещение 

Литература Часть I, II Коровина В.Я. и др. 5-9 Просвещение 
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ОБЖ Смирнов А.Т. и др. 5-9 Просвещение 

Физическая культура Виленский М.Я. и др. 5-9 Просвещение 

Дидактические материалы по 

математике 

Дорофеев Г.В. и др. 5-6 Просвещение 

Математика Дорофеев Г.В. и др. 5-6 Просвещение 

Английский язык Ваулина Ю.Е. и др. 5-9 Просвещение 

Русский язык в 2 частях Быстрова Е.А. и др. 5-9 Русское слово 

Биология. Бактерии, грибы, 

растения 

Пасечник В.В. и др. 5 Дрофа 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений 

Баринова И.И. и др. 6 Дрофа 

Биология. Животные Латюшин В.В. и др. 7 Дрофа 

Биология. Человек Колесов В.Д. и др. 8 Дрофа 

Введение в общую биологию Каменский А.А. и др. 9 Дрофа 

Обществознание Боголюбов Л.Н. и др. 5-9 Просвещение 

География Баринова И.И. и др. 5 Дрофа 

География. Начальный курс Герасимова Т.П. и др. 6 Дрофа 

География материков и океанов Коринская В.А. и др. 7 Дрофа 

География. Природа России Баринова И.И. и др. 8 Дрофа 

География России Дронов В.П. и др. 9 Дрофа 

Технология. Технология 

введения дома. 

Сасова И.А. 5-8 Вентана - 

Граф 

Технология. Индустриальные 

технологии. 

Сасова И.А. 5-8 Вентана - 

Граф 

ИЗО Горяева Н.А. и др. 5-7 Просвещение 

Алгебра Макарычев Ю.Н. и др. 7-9 Просвещение 

Геометрия Атанасян Л.С. и др. 7-9 Просвещение 

Физика Пёрышкин А.В. и др. 7-9 Дрофа 

Информатика Семакин И.Г. и др. 7-9 Бином 

Всеобщая история  

1500-1800 гг. История Нового 

времени. 

Юдовская А.Я. и др. 7 Просвещение 

Всеобщая история. История 

Нового времени 1800-1913 гг. 

Юдовская А.Я. и др. 8 Просвещение 

Всеобщая история. Новейшая 

история 

Сороко-Цюпа О.С. и 

др. 

9 Просвещение 
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История России конец XVI – 

XVIII вв. 

Данилов А.А. и др. 7-9 Просвещение 

История России с древнейших 

времён до конца XVI века 

Данилов А.А. и др. 6 Просвещение 

Искусство Сергеева Г.П. и др. 8-9 Просвещение 

Химия Габриелян О.С. 8-9 Дрофа 

 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5-10 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  ООП 

 

№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 

Учебный 

предмет 

Издатель, год 

выпуска 

1 Электронная книга   

2 Детская мультимедийная 

энциклопедия по пожарной 

безопасности 

ОБЖ Москва, 2014 

3 Медиатека для библиотек Библиотека «Информ-Система» 

2012 

4 Мультимедийная энциклопедия  

"Безопасность в быту и правила 

поведения при природных ЧС" 

ОБЖ Москва, 2014 

5 Послание потомкам. Проект к 70-

летию Великой Победы   

История Калуга, 2015  

6 Механизмы П.Л. Чебышева 

 

Математика Фонд 

«Математические 

этюды», 2011  

7 Обществознание. Глобальный мир в 

20 веке. 

 

Обществознание ОАО Издательство 

«Просвещение», 

2008  

8 От Кремля до Рейхстага 

 

История Московское 

городское 

объединение 

архивов, 2000  

9 Истрия России 2008 

 

История ОАО Издательство 

«Просвещение», 

2008  

10 Химия 10 класс Химия ООО «Дрофа», 2008 

11 Химия 11 кдасс Химия ООО «Дрофа», 2008  
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12 Химия 8 класс Химия ООО «Дрофа», 2007  

13 Химия 9 класс Химия ООО «Дрофа», 2008 

14 Мультимедийное учебное пособие Химия «Просвещение», 

2002  

15 Химия для всех - XXI Химия ООО «Хронобус», 

2003  

16 Мультимедийное учебное пособие Химия «Просвещение–

Медиа», 2004  

17 Органическая химия 10-11 классы Химия ЦНИТ СГАУ, 2001  

18 Химия общая и неорганическая 10-11 

классы 

Химия Лаборатория систем 

мультимедиа, Мар 

ГТУ, 2001 

19 Химия 8-11 классы Химия 9 класс ООО «Дрофа», 2007  

20 Химия 8 класс Химия ООО «Дрофа», 2008  

21 Химия 8-11 классы Химия 11 класс ООО «Дрофа», 2007  

22 Химия 8-11 классы Химия 10 класс ООО «Дрофа», 2007  

23 Наш дом – Земля. Материки, океаны, 

народы, страны. 

География  

7 класс 

Республиканский 

мультимедийный 

центр, 2001  

24 Начальный курс географии 6 класс География Республиканский 

мультимедийный 

центр, 2001 

25 География 6-10 классы География Министерство 

образования РФ, 

2003 

26 Информатика в играх и задачах. Информатика 3 

класс 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 2008  

27 Информатика в играх и задачах. Информатика 1 

класс 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 2008  

28 Информатика в играх и задачах. Информатика 8 

класс 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 2007  

29 Информатика в играх и задачах. Информатика 4 

класс 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 2007  

30 Информатика в играх и задачах. Информатика 2 

класс 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 2008  

31 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии. 

Базовый курс 

Информатика 8 

класс 

ООО «Бином, 

Лаборатория 

знаний», 2007 год 

32 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии. 

Базовый курс 

Информатика 9 

класс 

ООО «Бином, 

Лаборатория 

знаний», 2007  

33 Биология. Общие закономерности. Биология 9 класс ООО «Дрофа», 2008  
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34 Биология. Общие закономерности 

жизни. 

Биология 9 класс ООО «Физикон», 

2007 

35 Биология. Общие закономерности 

жизни. 

Биология 9 класс ООО «Физикон», 

2007 год 

36 Биология. Человек Биология 8 класс ООО «Дрофа», 2008  

37 Биология: Животные  Биология 7 класс ЗАО «1С», 2007  

38 Биология: Животные Биология 7 класс ЗАО «1С», 2007  

39 Биология. Многообразие живых 

организмов. 

Биология 7 класс ООО «Дрофа», 2008 

40 Биология: Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 

Биология 6 класс ЗАО «1С», 2007  

41 Биология: Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 

Биология 6 класс ЗАО «1С», 2007  

42 Биология. Живой организм Биология 6 класс ООО «Дрофа», 2008  

43 Биология 6-9 классы Биология  «Кирилл и 

Мефодий», 2003  

44 Анатомия и физиология человека Биология 9 класс ЗАО «Просвещение 

– Медиа», 2003  

45 УМК «Русский язык»  1-4 классы Русский язык  

4 класс 

ООО «Вита–

Пресс», 2008  

46 Русский язык 2 класс Русский язык ЗАО «1С», 2007  

47 Теория 5-9 классы Русский язык  

5 класс 

ЗАО «1С», 2008  

48 Теория 5-9 классы Русский язык  

9 класс 

ЗАО «1С», 2008  

49 Русский язык 3 класс Русский язык ЗАО «1С», 2008  

50 УМК «Русский язык» 1-4 классы Русский язык  

3 класс 

ООО «Вита – 

Пресс», 2007  

51 Русский язык 3 класс Русский язык ЗАО «1С», 2007  

52 УМК «Русский язык» 1-4 классы Русский язык  

4 класс 

ООО «Вита – 

Пресс», 2007  

53 УМК «Русский язык» 1-4 классы Русский язык  

2 класс 

ООО «Вита – 

Пресс», 2008  

54 Русский язык 4 класс Русский язык ЗАО «1С», 2007 год 

55 УМК «Русский язык» 1-4 классы Русский язык 

1 класс 

ООО «Вита – 

Пресс», 2007 год 

56 Русский язык 4 класс Русский язык ЗАО «1С», 2008  

57 Теория 5-9 классы Русский язык  

8 класс 

ЗАО «1С», 2007 

58 Теория 5-9 классы Русский язык  

9 класс 

ЗАО «1С», 2007  

59 Теория 5-9 классы Русский язык  

6 класс 

ЗАО «1С», 2007  

60 Теория 5-9 классы Русский язык  

7 класс 

ЗАО «1С», 2008  

61 Теория 5-9 классы Русский язык  

7 класс 

ЗАО «1С», 2007  
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62 Теория 5-9 классы Русский язык  

8 класс 

ЗАО «1С», 2007  

63 Теория 5-9 классы Русский язык  

6 класс 

ЗАО «1С», 2008  

64 УМК «Русский язык» 1-4 классы Русский язык  

3 класс 

ООО «Вита – 

Пресс», 2008  

65 Русский язык (первые уроки) Русский язык 

1 класс 

ЗАО «1С», 2007  

 

Информационное  обеспечение. 

        Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО  в 

образовательном учреждении сформирована информационная среда (ИС) 

образовательного учреждения. 

       Информационная среда образовательного учреждения включает в себя:  

технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; 

 программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; конструктор 

интернет-сайта; 

обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка), результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;  

компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажёры); 

компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники  

в образовательном учреждении 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 10 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 46 
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3. Принтеры/МФУ 6/6 

4. Мультимедийные проекторы 11 

5. Интерактивная доска 5 

6. Документ-камера  5 

7. Интерактивная система голосования 1 

8. Музыкальный синтезатор 1 

9. Цифровая видеокамера 2 

10. Цифровой фотоаппарат 2 

11. Сканер  2 

12. Копир  1 

 

Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для  обслуживания этой базы. 

  В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении 

оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (2 кабинета); 

• учебные кабинеты с автоматизированным рабочим местом учителя (9 

кабинетов) 

• библиотека с читальным залом, книжным фондом и медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, спортивные раздевалки; 

• пищеблок, столовая; 

• столярная и слесарная мастерские; 

•  процедурный и смотровой медицинские кабинеты; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

• 2 гардероба, 4 санузла; 

• пришкольный участок (территория). 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; 

проектной и исследовательской  деятельности; творческой деятельности; 

индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации своих 

достижений. 

          Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к сети Интернет. 

           

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
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общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 
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• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений определено: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 

(соответственно 70%/30%); 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала (70%/30%); 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда (70%/30%); 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами -  

регламентируется Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда  работникам образовательного учреждения.  

                                                                                                  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

 
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

I.Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС 
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   1.1. Разработка нормативно-

правовых документов, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС.  

По необходимости Администрация 

1.2. Разработка: 

- основной образовательной 

программы; 

-учебного плана; 

- рабочих программ учебных 

предметов; 

- программ внеурочной 

деятельности. 

Май  – август  

2016 г. 

Администрация 

II.Издание приказов, регламентирующих реализацию ФГОС основного общего 

образования в общеобразовательном учреждении 

2.1. О разработке образовательной  

программы на 2016/2017 уч. год 

Май 2016 г. Директор школы  

2.2. Об утверждении 

образовательной  программы на 

2016/2017 уч. год 

Июнь  2016 г. Директор школы  

2.3. О проведении внутришкольного 

контроля по реализации ФГОС 

ООО 

Август 2016 г. Директор школы  

2.4. Об утверждении списка 

учебников для  реализации 

ФГОС ООО. 

Август 2016 г. Директор школы  

III. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

3.1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС 

Август  Администрация 

3.2. Разработка (корректировка) 

плана  методической работы с 

ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС ООО 

Сентябрь  Заместитель 

директора школы по 

УВР  

3.3 Организация деятельности 

творческих межпредметных 

групп учителей по реализации 

ФГОС в соответствии с планом 

работы 

Август-сентябрь Заместитель 

директора школы по 

УВР  

3.4. Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации, 

обеспечивающие их 

профессиональную 

компетентность в организации и 

осуществлении образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

По плану Заместитель 

директора школы по 

УВР  

3.5. Обеспечение  психолого-

педагогического сопровождения 

реализации ФГОС в 

соответствии с планом 

В течение года Администрация  

IV. Информационное обеспечение реализации ФГОС 
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4.1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

В течение года Ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

4.2. Информирование родительской 

общественности о реализации 

ФГОС ООО 

Апрель - май  Администрация  

4.3. Обеспечение публичной 

отчетности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

Апрель – май  Администрация  

V. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС 

5.1. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

Постоянно  Администрация  

5.2. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

Постоянно  Администрация  

5.3. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОУ 

Постоянно  Администрация  

5.4. Обеспечение ОУ учебниками в 

соответствии с ФГОС ООО 

Август  

 

Библиотекарь 

5.5. Комплектование библиотеки ОУ 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам 

учебного плана ООП ООО. 

Постоянно  Заместитель 

директора школы по 

УВР, библиотекарь 

 

5.6. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно  Администрация  

VI. Финансовое обеспечение реализации ФГОС 

6.1. Внесение изменений в трудовой 

договор с педагогическими 

работниками 

Июль – август  Директор школы  

6.2. Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующие 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август - сентябрь Администрация, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

 

 

 

 


