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Наименование 
программы

Назначение про
граммы

Сроки реализации
программы

Основания для 
разработки

Цель 
программы

Основные задачи 
программы

Паспорт 
основной образовательной программы 

муниципального общеобразовательного учреждения 
Вершино-Шахтаминская средняя общеобразовательная школа 

на 2020-2025 учебные годы

Основная образовательная программа муниципального общеобразова
тельного учреждения Вершино-Шахтаминская средняя общеобразовательная 
школа на 2020-2025 учебные годы___________________________________

Образовательная программа является нормативно-управленческим до
кументом МОУ Вершино-Шахтаминская СОШ характеризует специфику со
держания образования и особенности организации учебно-воспитательного 
процесса.

2020-2025годы

Основная образовательная программа основного общего образования 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к структуре ос
новной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на сту
пени основного общего образования.___________________________________

Установить предметное и надпредметное содержание образования в 
школе, развитие личностных способностей ребенка, развитие его внутренней 
независимости и индивидуальности, становление его способности быть пол
ноценной, социально активной, конкурентоспособной личностью, обладаю
щей набором ключевых компетенций.__________________________________

обеспечение соответствия основной образовательной программы требо
ваниям Стандарта;

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования;

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно
стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ
ственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школь
ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытно
сти, уникальности, неповторимости.

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной обра
зовательной программы основного общего образования всеми обучающи
мися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможно
стями здоровья;

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 
как части образовательной программы и соответствующему усилению воспи
тательного потенциала школы, формированию образовательного базиса, ос
нованного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор
ганизации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основ
ной образовательной программы с социальными партнёрами;
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— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён
ных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и круж
ков, организацию общественно полезной деятельности, с использованием воз
можностей образовательных учреждений дополнительного образования де
тей;

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проект
ной и учебно-исследовательской деятельности;

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа
гогических работников и общественности в проектировании и развитии внут- 
ришкольной социальной среды, школьного уклада;

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне
школьной социальной среды (населённого пункта, района, города) для приоб
ретения опыта реального управления и действия;

— сохранение и укрепление физического, психологического и социаль
ного здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые ре
зультаты про
граммы

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к само
развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно
смысловые установки учеников основной школы, отражающие их индивиду
ально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества, 
сформированность основ российской гражданской личности;
- метапредметные результаты - освоение обучающимися универсальных 
учебных действий
- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учеб
ных предметов опыт специфической для каждого предметной области дея
тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 
основе современной научной картины мира.

Разработчики 
программы

Директор школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
педагогический коллектив школы

ФИО, должность, 
телефон руково
дителя про
граммы

Директор школы Шайхудинова Наталья Михайловна
Тел: 8-924-511-79-77

Кем принята
Программа рассмотрена и принята на педагогическом совете протокол № 5 
от «28» августа 2020г., утверждена директором школы приказ № 78 от «28» 
августа 2020г.

Организация кон
троля за выполне
нием программы

Администрация школы предоставляет ежегодно учредителю, родительской 
общественности аналитический отчет в форме публичного школьного до
клада с выкладкой на сайте школы об итогах реализации основной образова
тельной программы основного общего образования
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1. Пояснительная записка
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на сту
пени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нрав
ственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, разви
тие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здо
ровья обучающихся.

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с началь
ным общим образованием, (в МОУ В-Шахтаминская СОШ переход к государственным образова
тельным стандартам осуществляется с 2011-2012 учебного года) с другой стороны, предполагает ка
чественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, 
который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет.

Цель программы:
Установить предметное и надпредметное содержание образования в школе, развитие личностных 

способностей ребенка, развитие его внутренней независимости и индивидуальности, становление его 
способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной личностью, обладающей 
набором ключевых компетенций.

Задачи программы:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) об

щего образования;
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, зна

ний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, об
щественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школь
ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, непо
вторимости.

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достиже
ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об
разования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возмож
ностями здоровья;

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образователь
ной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 
уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образователь
ного процесса, взаимодействия всех его участников;

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной про
граммы с социальными партнёрами;

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с огра
ниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, с использова
нием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследова
тельской деятельности;

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей
ствия;
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— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю
щихся, обеспечение их безопасности.

Предназначение Основной образовательной программы основного общего образования:
- Подготовка школьников к обучению в старшей школе
- Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, информаци
онной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентностей
- Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образо
вательном процессе
- Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных до
стижений школьников, их проектов и социальной практики
- Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке качества 
получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества, представленного в об
щественных советах образовательных учреждений
- Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 
успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохране
ние и поддержку индивидуальности каждого подростка
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, обес
печение их эмоционального благополучия
- Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 
естественнонаучном, гражданском, технологическом)
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю
щихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного про
цесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ.

Характеристика образовательного учреждения
1.1. Общая информация о школе

Название ОУ (по Уставу) Муниципальное общеобразовательное учреждение Вер- 
шино-Шахтаминская средняя общеобразовательная школа

Тип и вид ОУ среднее общеобразовательное учреждение
Организационно - правовая 
форма

муниципальная

Учредитель Администрация муниципального района «Шелопугинский 
район»

Год ввода в эксплуатацию 1970

Юридический адрес 673613 Забайкальский край, Шелопугинский район, с. Вер- 
шино-Шахтаминский, ул. Трактовая,]

Телефон (факс)
Электронная почта nshayhudinjva78@mail.ru
Адрес сайта
Формы самоуправления ОУ Попечительский Совет школы, Педагогический совет

Наличие Устава

Принят на общем собрании трудового коллектива МОУ 
Вершино-Шахтаминская СОШ протокол № 7 от 25.12.2015 
г., зарегистрирован в межрайонной инспекции федераль
ной налоговой службы №2 по г. Чита 30.12.2015 года.
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Наличие лицензии

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
75ЛО2 № 0001555 дата выдачи: 
04 мая 2020 года
срок действия: бессрочно

Аккредитация
Свидетельство о государственной аккредитации: ре
гистрационный 75АО2 № 0000630 дата выдачи: 22 апреля 
2020 года срок действия: до 06 апреля 1927 года

1.2. Организация образовательного процесса
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения Вершино-Шахтаминская 

средняя общеобразовательная школа составлен в соответствии с Федеральным законом РФ «Об об
разовании в Российской Федерации».

Ступень Срок 
реализации

Образовательная 
система Особенности

Ступень 
дошкольного 
образования

2020 -2025 Программа 
«Детство»

Ступень 
начального 
образования

4 года
Традиционная 
система 
обучения

Передача детям знаний в соответствии с 
основными дидактическими требованиями 
традиционной модели школы

Ступень общего 
образования 5 лет Базовые 

программы

Предпрофильная подготовка в 9-м классе 
(профориентационный курс «Выбор про
фессии», предметные курсы по выбору)

Ступень 
среднего 
образования

2 года
Профильное 
обучение:

Профильные предметы: 
обществознание, экономика, право, хи

мия, биология
предметные элективные курсы

Альтернативные формы освоения образовательных программ: обучение по индивидуальному учеб
ному плану (на дому)

1.3. Внешние связи школы
Ежегодно школа заключает и продлевает договора сетевого взаимодействия с учреждениями 

образования различного уровня

Образовательные 
учреждения Направления взаимодействия

Сретенский педагогический 
колледж, Забайкальский гос
ударственный университет 
имени Чернышевского

Педагогическая практика студентов.

Центр «Семья» Реализация единой линии развития ребенка.

«Центр детского творче
ства»

Совместная работа по организации дополнительного обучения уча
щихся. Повышение образовательного уровня выпускников и уча
щихся, их творческое развитие. Участие в конкурсах, совместных 
мероприятиях

Спортивная детско-юноше
ская школа Тренер ведёт учебно-тренировочные занятия с учащимися школы

Дом культуры «Горняк», 
сельская библиотека

Проведение тематических классных часов, вечеров, встреч с писа
телями.

Пожарная часть Проведение экскурсий, занятий, мероприятий.
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Основная образовательная программа МОУ Вершино-Шахтаминская СОШ формиру
ется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связан
ных:

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 
совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осу
ществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельно
стью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутрен
ней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, ини
циативу в организации учебного сотрудничества;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлек
сии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 
качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проекти
рования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспек
тиве;
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на обще
культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудниче
ства; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 
сверстниками.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка 
— переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризую
щемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим но
вообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — 
представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориен
тацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 
взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 
срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 
ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важ
нейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переход
ного», «трудного» или «критического»;
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 
ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порожда
ющей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности;
— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 
признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (норматив
ный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в 
разных формах непослушания, сопротивления и протеста);
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением 
характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы получения инфор
мации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообра
зований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, 
а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обуче
ния.
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Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрос
лости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспита
ния подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования

Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего об

разования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной про
граммы.

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, ме- 
тапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач.

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 
и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предъявляемых учащимся:

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (обще
научных 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 содер
жанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем;

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и про
цессами;

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоя
тельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знако-сим
волических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпрета
ции, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-след
ственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 
или исследования новой информации, преобразования известной информации, представления её в но
вой форме, переноса в иной контекст и т. п.;

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 
проблем, проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, напри
мер, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудниче
ства, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разде
лением ответственности за конечный результат;

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуника
ции, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 
коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, поясне
ния, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования ги
потезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного 
мнения и т. п.);

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 
выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выпол
нении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 
ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;
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7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа соб
ственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, це
лям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 
качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 
изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование цен
ностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или 
своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или 
личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргумента
ции (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использо
вания ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 
ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуни
кации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 
собственно навыков использования ИКТ.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система пла
нируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня акту
ального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 
позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обуча
ющихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ре
бёнка.

В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего обра

зования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие лич
ности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, 
как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формиро
вание и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 
предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро- 
ванной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 
образования на федеральном и региональном уровнях.

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти ре
зультаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-позна
вательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каж
дого раздела программы.

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя 
в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным мате
риалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для 
решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для последующего обуче
ния, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как мини
мум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, 
в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овла
дение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в 
принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 
целенаправленной работы учителя.

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится 
на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 
оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной ито
говой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризу
ющем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 
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уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помо
щью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующую ступень обучения.

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для даль
нейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результа
там этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обуча
ющиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повы
шенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 
обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. 
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающи
мися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов дан
ного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде слу
чаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и про
межуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (напри
мер, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при ор
ганизации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых ре
зультатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 
на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учеб
ные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 
обучающихся, основы формально-логического мышления, рефлексии. В ходе изучения всех учеб
ных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, освоят умение опериро
вать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 
интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их последу
ющей проверки. Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской ком
петенции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыслен
ного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют раз
личными видами, типами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов.

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уде
ляется формированию:

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный 
и поведенческий компоненты);

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 
опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мо
тивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 
образования способствуют:

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 
педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
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• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 
освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах 
(на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 
планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);

• формирование навыков взаимо и самооценки, навыков рефлексии на основе использования кри
териальной системы оценки;

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональ- 
ных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного процесса, в том 
числе: элективных курсов, вводимых образовательным учреждением; программы формирования ИКТ- 
компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; про
граммы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологиче
ского образования; программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного 
учреждения;

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требова
ниях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным 
качествам будущего труженика;

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 
карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подго
товки с требованиями профессиональной деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели 
и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффек
тивных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по резуль
тату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внима

ние уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому осво
ению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и 
уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 
стратегии коммуникации;

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для ре
гуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения 
как основы коммуникативной компетентности.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется:

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сфе

рах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обраще
нию в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, ши
рокого спектра логических действий и операций.

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой сту
пени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовы
вать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
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наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — кон
цептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поиско
вых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 
пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 
строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учеб
ных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, ор
ганизации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учрежде
ния и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного инфор
мационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудио
визуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, 
звука, ссылок между разными информационными компонентами).

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных свя
зей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуа
циях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к по
лучаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с имею
щимся жизненным опытом.
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Планируемые результаты освоения учебных и 
междисциплинарных программ 

Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и 
общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 
России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 
правовом пространстве государственно-общественных отношений;

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, куль
туры, знание о народах и этнических группах России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенцио

нального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание ос

новных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоро
вьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готов

ность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпи

мость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компе

тенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, 
школьных и внешкольных мероприятиях);

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанно
стей ученика;

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать конфликты;

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 
в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще
ственно полезной деятельности;

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических 
и экономических условий;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познаватель
ного мотива;

• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
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• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое сле
дование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в по
ступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в позна

вательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу дей

ствия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи

мые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный спо

соб;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управ

ления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и позна

вательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различ

ных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения це

лей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позици

ями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать вы

бор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; вла

деть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способство

вать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаи
модействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме гром

кой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудниче

стве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, по

иска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к об
щему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поДДержку и содействие тем, от кого зависит Достижение цели в совместной Дея

тельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

Действий партнёра;
• в процессе коммуникации Достаточно точно, послеДовательно и полно переДавать партнёру 

необхоДимую информацию как ориентир Для построения Действия;
• вступать в Диалог, а также участвовать в коллективном обсужДении проблем, участвовать в 

Дискуссии и аргументировать свою позицию, влаДеть монологической и Диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами роДного языка;

• слеДовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотруДничества на ос
нове уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности Другого, аДекватного межлич
ностного восприятия, готовности аДекватно реагировать на нужДы Других, в частности оказывать 
помощь и эмоциональную поДДержку партнёрам в процессе Достижения общей цели совместной Де
ятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями межДу чле
нами группы Для принятия эффективных совместных решений;

• в совместной Деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам про
являть собственную энергию Для Достижения этих целей.
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Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интер

нета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет

ных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение поня

тия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к ро

довому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри

терии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экспе

римента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккуму

ляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, из

мерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завер

шать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выде
ление, прямое перемещение, запоминание и вырезание);

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенно

сти восприятия информации человеком.
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Ин
форматика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.

Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экспе

римента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фикса

ции отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных эле
ментов;

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с по
ставленной целью;

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных ком
пьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий.

Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
• осуществлять сканирование.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Рус

ский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во внеурочной 
деятельности.

Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом сред

ствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуж

дения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст с использованием десятипальцевого клавиатурного письма;
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История».

Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификацион

ные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультимедийные презентации;
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Об

ществознание», «География», «История», «Математика».

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для са

мостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, клас

сификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спут
никовыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
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• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказы

ваться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Ли

тература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и дру
гих предметов.

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможно

стей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образователь

ного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 
своей работы, формирование портфолио);

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 
информации и информационным правам других людей.

Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением;
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и те

атральное взаимодействие).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятель

ности.

Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необхо

димых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельно

сти.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Лите

ратура», «Технология», «Информатика» и других предметов.
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Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе стати

стической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовы

вать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автома

тизированного проектирования.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, мо

дели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного ис

следования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 
выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказа
тельство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, ин
дуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка про
блемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математиче
ских моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и историче
ских наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объясне
ние, использование статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 
оценкам, реконструировать их основания;

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 
при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и соци

альный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможно

стей, математическое моделирование;
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и историче
ских наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) 
и единичного, оригинальность;

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выпол
ненного проекта.

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 
рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информа
ции в тексте);

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критиче
ского понимания текста:

— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент инфор

мацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и пе

реработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, гра

фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических за
дачах), переходить от одного представления данных к другому;

• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
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Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного мате

риала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 
текста).

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имею

щейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них про
тиворечивую, конфликтную информацию;

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чув
ственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 
(прочитанном тексте).

Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной си

туации.

Планируемые результаты по учебным предметам приведены в разделе 5 «Программы отдельных 
предметов и курсов».
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3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы 

основного общего образования

Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про

граммы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инстру
ментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной про
граммы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями яв
ляются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной об
ратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутриш- 
кольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают ди
намику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных за
дач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Внутренняя 
оценка включает:

• стартовую диагностику,
• текущую и тематическую оценку,
• портфолио,
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характе
ризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образо
вательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к об
разовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.

К внешним процедурам относятся:

государственная итоговая аттестация,
независимая оценка качества образования и 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уров-

ней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-дея
тельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательного достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 
способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспе
чивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с уча
щимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпре
тации результатов измерений.
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки вы
пускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых ре
зультатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» всех изучаемых программ.

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицирован
ной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 
процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про
граммы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов об
разования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов обра
зования: личностных, метапредметных и предметных.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 
оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 
измерений.

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных до
стижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 
для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его пре
вышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближай
шего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.

Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универ
сальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.

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 мо

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мо
ниторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности от
дельных 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;
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 пред
метов в рамках системы общего образования.

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре

зультатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Позна
вательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей
ствий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учеб
ных программ.
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра
зовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне

нию, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
итогового индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов мо
гут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предме
там.

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образователь
ных достижений являются материалы:

• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 
оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятель
ному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к реше
нию личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 
готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, са
морегуляции и рефлексии;

• защиты итогового проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
(учебно познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

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

др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 
организации.
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 
указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 
образовательной организации или на школьной конференции.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 
руководителя.

Критерии оценки проектной работы
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляюща

яся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обра
ботку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 
решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и 
т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных дей
ствий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении рас
крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/те- 
мой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно пла
нировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные воз
можности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуа
циях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 
подхода или на основе аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 
основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 
из четырёх названных выше критериев.

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 
поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 
оценочной деятельности.

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев.

Примерное содержательное описание каждого критерия

Критерий Уровни сформированности навыков^ 
Базовый

проектной деятельности 
Повышенный

Самосто
ятельное 
приобре
тение 
знаний и 
решение 
проблем

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути её 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками критического 
мышления, умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий,
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достигать более глубокого 
понимания проблемы

Знание 
предмета

Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют.

Регуля
тивные 
действия

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы.
Работа доведена до конца и представ
лена комиссии;
некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке руково
дителя. При этом проявляются от
дельные элементы самооценки и са
моконтроля обучающегося

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, свое
временно пройдены все необходи
мые этапы обсуждения и представле
ния.
Контроль и коррекция осуществля
лись самостоятельно

Комму
никация

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена.
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 
сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 
действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов 
проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований 
для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая 
оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 
обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 
использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны 
ответы на вопросы.

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 
проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или 
для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 
ответственность и другие качества, формируемые в школе.

Отметка за выполнение проекта заносится в портфолио учащегося.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планиру

емых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов.
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Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого под
хода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки от
счёта 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 сле
дующие пять уровней.

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 
с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уров
нем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетвори
тельно» (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 изби
рательности) 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 ре

зультатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной пред
метной 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 сориенти
рованы 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»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зави

симости 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 повы
шенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании це
ленаправленной помощи в достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдель
ных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучаю
щимся, 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: те
кущего, промежуточного и итогового.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 
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сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 
числе:

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (обще
научных 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 содер
жанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем;

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и про
цессами.

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 неосво- 

ении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В 
период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выпол
нение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выпол
нение заданий базового уровня.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфолио как 
инструменты динамики образовательных достижений

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапред- 
метных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагно
стики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, поз
воляет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личност
ных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предмет
ником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на бумажных или элек
тронных носителях.

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфо
лио ученика. Основными целями такого включения могут служить:

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 
учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возмож
ности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооце- 
ночной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, по
вышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфолио при выборе 
направления профильного образования.

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может 
быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию ди
намики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, само
оценка, рефлексия и т. д.).

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстри
руют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 
учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и 
др.

29



Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки прини
мает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучаю
щимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов 
в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 
(полному) общему образованию

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только преДметные и 
метапреДметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результа
тов основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные ра
боты на межпредметной основе;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; (см. табл.1)
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупно

сти планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пе
риод обучения. А оценки за итоговые работы и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладе
ния метапредметными действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом 
или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основ
ными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способно
сти к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного об
щего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — ат
тестата об основном общем образовании.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 
вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного об
разца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании принимается педагоги
ческим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной инфор
мации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавли
ваемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата 
об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением ха
рактеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы стар
шей школы. В характеристике обучающегося:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом 

выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.
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Табл.1
в основной школедостижений

Диагностика 5-8 класс (предметные + 
личностные результаты + ууд + 
ИКТ-компетентность)

9 класс (предметные +личностные 
результаты + УУД + ИКТ- 
компетентность)

Стартовая 
диагностика

Стандартизированные письменные 
работы: тестирование

Стандартизированные письменные 
работы: тестирование

Текущее 
оценивание

письменные работы: тестирование, 
комплексные проверочные работы, 
диктанты, контрольные работы, 
портфолио

письменные работы: тестирование, 
комплексные проверочные работы, 
диктанты, контрольные работы, 
портфолио

Промежуточное 
(итоговое) 

оценивание

Проекты, творческие работы, 
проектные задачи, комплексные 
работы, самоанализ, портфолио

Экзамены (ГИА), итоговый проект, 
Портфолио, комплексные 
межпредметные работы, итоговые 
работы по предмету

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются в классном журнале, а также в форме портфеля достижений и учитываются при 
определении итоговой оценки.

Индивидуальная динамика качества усвоения достижений обучающихся с 5 по 8 классов в 
течение года

Алгоритм оценочной Деятельности учителя в конкретном классе (в течение гоДа)^____________
Процедура
оценивания

№ 
п/
п
1 Стартовая 

контрольная 
работа

Содержание

Определяет 
актуальный 
уровень знаний, 
необходимый 
для 
продолжения 
обучения, 
намечает 
«зону 
ближайшего 
развития» и 
предметных 
знаний, УУД и 
умений ИКТ 
организует 
коррекционную 
работу в зоне 
актуальных 
знаний

Критерии 
оценивани 
я________
5-балльная 
система

Кто 
оценивает

Учитель, МО 
и админист 

рация

Сроки

Начало 
учебного 
года

Фиксация 
результатов

Электронны 
й классный 
журнал
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Текущие 
контрольные 
работы

Самостоя 
тельная работа

Направлены на 
проверку 
пооперационног 
о состава 
действия, 
которым 
необходимо 
овладеть 
учащимся в 
рамках решения 
учебной задачи 
Направлена на 
возможную 
коррекцию 
результатов 
предыдущей 
темы обучения, 
на

5-балльная
система

5-балльная
система

Учитель

Учитель

Календарно
тематическо
е
планировани 
е учителя

Электронны 
й классный
журнал

Электронны 
й классный 
журнал

параллельную 
отработку и 
углубление 
текущей 
изучаемой 
учебной темы. 
Задания 
составляются на 
двух уровнях: 1 
(базовый) и 2 
(расширенный) 
по основным
предметным 
содержательны 
м линиям.

Электронны 
й классный 
журнал

Проверочная 
работа

Предъявляет 
результаты 
учителю и 
служит 
механизмом

5-балльная
система

Учитель

управления и 
коррекции 
работы 
школьников. 
Работа задается 
на двух 
уровнях: 
1(базовый) и 2 
(расширенный).
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Итоговые 
контрольные 
работы

Итоговые
контрольные 
работы

Итоговая
комплексная
работа

10

Предметные 
олимпиады 
разного уровня 
Предметные 
конкурсы 
разного уровня

Направлены на 
проверку 
пооперационног 
о состава 
действия, 
которым 
необходимо 
овладеть 
учащимся в 
рамках решения 
учебной задачи. 
Включает
основные темы 
учебного года. 
Задания 
рассчитаны на 
проверку 
знаний, умений, 
навыков, 
развивающего 
эффекта 
обучения. 
Задания разного 
уровня 
сложности 
(базовый, 
расширенный). 
Включает
разные 
предметы, 
задание 
межпредметное. 
Задания 
рассчитаны на 
проверку 
предметных 
знаний, УУД и 
умений ИКТ. 
Задания 
рассчитаны на 
проверку 
знаний, 
развивающего 
эффекта 
обучения. 
Задания разного 
уровня 
сложности 
(расширенный, 
творческий).

5-балльная
система

5-балльная
система

Уровень 
сформиро 
ванности 
УУД по 
предмет 
ным 
областям

По 
условиям 
проведе 
ния

МО
Админист 
рация

МО
Админист 
рация

По итогам 
первого 
полугодия

По итогам 
учебного 
года

Электронны 
й классный
журнал

Электронны 
й классный 
журнал

Учитель, По итогам Электронны
админист учебного й классный
рация года журнал

Организатор 
ы конкурса

По 
отдельному 
плану

Портфолио
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Межпредметны 
е конкурсы 
разного уровня

Направлены на 
выявление 
уровня развития 
речи детей, 
навыков 
самоконтроля, 
умения работать 
с информацией 
(использование 
словарей, 
справочников, 
ресурсов 
библиотеки и 
Интернета), 
работа на 
компьютере, 
использование 
лабораторного 
оборудования

Разработка задания для оценки УУД.
На каждый год обучения с 5 по 9 классы разрабатывается содержание задания, отражающие 
результаты освоения проектной деятельности для данного класса .

В критериях оценки задания выделяются проверяемые предметные и метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты выбираются из ООП ООО МОУ Вершино-Шахтаминская СОШ, 
минимально по одному из каждой группы (регулятивных, коммуникативных, познавательных). 
Метапредметные результаты для стартовой работы в 5 классе определяются результатами для 
выпускников начальной школы.

Определяются критерии по каждому результату.
Примеры содержательного описания критериев для УУД каждой группы в рамках проектной 

задачи

Виды УУД Содержание
УУД

Критерии Показатели

Познавательные Решение проблем Находит пути 
решения проблемы

Полностью - 2б
Частично -1б

Не найдены - 0б
Предметные Знание предмета Продемонстрировано 

свободное владение 
предметом проектной 

деятельности.
Ошибки отсутствуют.

Полностью, ошибки 
отсутствуют - 2б

Частично, с ошибками- 1б

Отсутствует - 0б
Регулятивные 
действия

Планирование Продемонстрированы 
навыки планирования 

работы. 
Работа доведена до 

конца.

Составлен план, работа 
доведена до конца -2б

Составлен план, работа не 
доведена до конца -1б

Составлен ошибочный план, 
работа не доведена до конца - 

0б

34



Комму никативные Адекватное 
использование 
речевых средств 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач; владение 
письменной 
речью

Продемонстрированы 
навыки оформления 
проектной работы, а 
также подготовки 

презентации.

Работа оформлена полностью 
верно, подготовлена 

______презентация - 2б______ 
Работа оформлена с 

ошибками, подготовлена 
______презентация - 1б______ 

Работа оформлена с 
ошибками, подготовленная 

презентация не соответствует 
требованиям к презентациям - 

0б

Занести критерии задачи в оценочный лист.

оценочного листа
№ задания Критерии (основные 

способы действий)
Балл Моя оценка Оценка 

учителя

Предложить учащимся провести самооценку, если данная работа текущая, если стартовая или 
итоговая, то тогда проверка осуществляется только учителем.

Как учителю, так и учащемуся проводить перевод баллов в отметку?
Алгорим перевода многокритериальной оценки в пятибалльную отметку.
Все виды проверочных работ (стартовая, текущая, тематическая, итоговая) по учебным предметам 

анализируются по отдельным критериям, уровень соответствия каждому критерию выражается в 
баллах, для унифицирования статистических отчетов учитель переводит баллы в проценты:

Отметка в 5-тибалльной системе
95%-100% «5»
75%-94% «4»
50%-74% «3»

менее 50% «2»
Стартовую и итоговую оценку проводить с использованием одинаковых УУД, чтобы определить 

динамику их развития.
Примеры заданий для оценки умений ИКТ на разных предметах представлены в приложении к 

программе формирования УУД.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккре
дитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про
граммы основного общего образования с учётом:

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, му
ниципального);

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность об

разовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных до
стижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения.
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Приложение №1. Портфолио обучающихся
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.
В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и 
др.

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область 
использования портфолио подростков, в его 
демонстрирующие динамику:

• становления устойчивых познавательных
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
задач и проектированию собственной учебной деятельности.

Отбор работ для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 
при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается.

Портфолио включает в себя:
• систематизированные материалы текущей оценки;
• материалы итогового тестирования;
• итоговые комплексные работы;
• подборку работ ученика;
• результаты самоанализа ученика;
• поощрения за успехи в олимпиадах, конкурсах (в рамках предметных недель), проектах,

творческой и учебной деятельности;
• памятки по предметам.

состав целесообразно включать работы,

интересов обучающихся, в том числе

Приложение №2. Общая характеристика индивидуального проекта.
Индивидуальный итоговой проект - проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются план, 
программа подготовки проекта, которые включают требования по следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.

Требования к организации проектной деятельности:
• обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;
• тема проекта должна быть утверждена НМС.
• план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.

Требования к содержанию и направленности проекта:
• результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность;
• возможные типы работ и формы их представления:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.
• состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты:

а) выносимый на защиту проДукт проектной Деятельности, представленный в одной из 
описанных выше форм;

б) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 
машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения 
проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 
использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 
включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта;

в) краткий отзыв руковоДителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 
выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 
(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии 
в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна 
подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 
результатов.

• необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 
защите не допускается.

Требования к защите проекта:
• защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 
оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Приложение №3. Критерии оценки итогового проекта
Индивидуальный итоговый проект 9 класса целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 
решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и 
т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 
действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 
возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 
подхода или на основе аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности 
навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 
проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 
выше критериев.
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При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 
поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 
оценочной деятельности.

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев.

Примерное содержательное описание каждого критерия

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый Повышенный

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем

Работа в целом
свидетельствует о способности 
самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного

Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно
ставить проблему и находить пути её 
решения; продемонстрировано
свободное владение логическими 
операциями, навыками критического 
мышления, умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована
способность на этой основе
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого
понимания проблемы

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания
выполненной работы. В работе и 
в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют

Регулятивные 
действия

Продемонстрированы 
навыки определения темы и 
планирования работы.

Работа доведена до конца и 
представлена комиссии;

Работа тщательно спланирована 
и последовательно реализована, 
своевременно пройдены все
необходимые этапы обсуждения и 
представления.

Контроль некоторые этапы
выполнялись под контролем и 
при поддержке руководителя. 
При этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и
самоконтроля обучающегося

Контроль и коррекция
осуществлялись самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления проектной 
работы и пояснительной записки, 
а также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает на 
вопросы

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает на 
вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) 
такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 
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сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний 
и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 
коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может 
быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 
пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая 
оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 
обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 
использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны 
ответы на вопросы.

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 
проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или 
для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 
ответственность и другие качества, формируемые в школе.

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» 
в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — 
аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 
основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 
направление профильного образования.

Приложение №4. Учет возрастных особенностей при выполнении проектных работ
Для 5-6 -классника эталонным проектом считается работа, в которой:

цель определена, ясно сформулирована четко обоснована;
развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных шагов по 
достижению цели;
тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие 
за рамки школьной программы;
работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников;
работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными 
правилами;
на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения 
презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения с 
аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории;
проектный продукт полностью соответствует требованиям качества ( эстетичен, удобен в 
использовании, соответствует заявленным целям).

Эталонный проект 7-8- классника - это работа, в которой:
цель определена, ясно сформулирована четко обоснована;
развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных шагов по 
достижению цели;
тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие 
за рамки школьной программы;
работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников;
представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны 
необходимые выводы, намечены перспективы работы; (для 5-6 классов критерий отсутствует) 
работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к 
идее проекта;
работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными 
правилами;
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• на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения 
презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения с 
аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории;

• проектный продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 
использовании, соответствует заявленным целям).

В 9 - классе эталон работы это:
• цель определена, ясно сформулирована четко обоснована;
• развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных шагов по

достижению цели;
• тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за

рамки школьной программы;
• работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников;

способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 
достигнуты;(соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта) (5-8 кл. критерий 
отсутствует)

• представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
необходимые выводы, намечены перспективы работы;

• работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 
идее проекта;

• работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 
идее проекта;

• работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными 
правилами;

• на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения 
презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения с 
аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории;

• проектный продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 
использовании, соответствует заявленным целям).

сделаны

автора к

автора к
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II. Содержательный раздел
1. Программа развития универсальных учебных действий 
у обучающихся на ступени основного общего образования

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее
- программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основ
ного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных про
грамм и служит основой для разработки примерных 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, положенного в основу Стандарта, и развиваю
щего потенциала общего среднего образования.
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных уме
ний и навыков) на ступени основного общего образования направлена на:
- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода, раз
вивающего потенциала основного общего образования; повышение эффективности освоения обучаю
щимися основной образователь
ной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий;
- расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 
проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;
- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навы
ков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 
предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно 
и (или) социально значимой
проблемы.

Программа обеспечивает:
- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятив
ных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуа
циях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 
компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной дея
тельности;
- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и про
ектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические 
конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.);
- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, стар
шими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- формирование и развитие 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 
средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет.
Целью современной школы является сегодня формирование функционально грамотной личности, т.е. 
человека, который:
- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать зна
ния;
- владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);
- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;
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- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его и 
сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной самоиден
тификации;
- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он
живёт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение 
других;
- эффективно влаДеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для до
стижения своих целей;
- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько предмет
ные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности школьников.

Технологии развития универсальных учебных действий
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-дея

тельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой до
стижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отме
чается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над за
даниями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обу
чающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающе
гося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руковод
ство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 
обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 
учебных действий.

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современ
ной информационной образовательной среды как:

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, органи
зующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятель
ности в ОУ;

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 
моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 
работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экс
периментальной деятельности;

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой инфор
мации из разнообразных источников;

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также 
в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (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 по
строены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 
в основной школе может быть 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).
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проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
проекты на сравнение, оценивание;
проекты на проведение эмпирического исследования; 
проекты на проведение теоретического исследования;

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать сле
дующие 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
— задачи
— задачи
— задачи
— 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 наде
ляют 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 и контроля качества выпол
нения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода 
заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 
младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 
т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за при
родными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных твор
ческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 
наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, началь
ное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может про
исходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 
быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соот
ветствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в 
основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 
следующие особенности:
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1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 
социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 
повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 
развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 
чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 
группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправлен
ной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоот
ношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочета
ние различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребо
ваны практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 
иному виду деятельности.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие мо
менты:

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 
интереса учителя;

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 
решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаи- 
моответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 
науке.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 
черты.

К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие ком

поненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, кото
рые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, опре
деление последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформ
ление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 
результатов в соответствующем использованию виде;

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, акку
ратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько пред
метные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетент
ности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в кол
лективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 
работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской дея
тельности.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение конкрет
ного запланированного результата — про
дукта, обладающего определёнными свой
ствами и необходимого для конкретного ис
пользования

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдель
ные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат
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Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, плани
рование процесса создания продукта и реа
лизации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми ха
рактеристиками, сформулированными в его 
замысле

Логика построения исследовательской дея
тельности включает формулировку про
блемы исследования, выдвижение гипотезы 
(для решения этой проблемы) и последую
щую экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проект
ным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания опре
делённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совмест
ное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для ре
шения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 
обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 
действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реаль
ному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — 
это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и 
действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 
решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 
продукта.

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образователь
ном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 
прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий ор
ганизационно-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, всероссий
ский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 
проекта;

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной дея
тельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обу
чении, реализация потенциала личности и пр.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представ
ляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 
периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — 
самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 
работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 
должен овладеть школьник.

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. 
Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка 
собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя 
обратиться за помощью).

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только 
на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнё
ров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребно
стей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;
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• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений;

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для дости
жения этих целей;

• адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей 

работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки 
цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот 
проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает во
прос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет ис
пользовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. 
Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно при
ступать к работе.

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 
именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 
учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 
прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 
вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитив
ной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию ин
формационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной де
ятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклас
сников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и дру
гие ценные личностные качества.

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 деятельно

сти;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре

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

ния и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организа

ции. 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 исследова
тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его резуль
татов;

• 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 образова

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 
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экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и ис
следовательского характера;

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие воз
можности 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, интеллектуаль
ных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образова
ния, экскурсии в учреждения науки и образования;

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследо
ваний или их элементов в рамках данных мероприятий.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем 
этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образователь
ного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности 
является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 
учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной дея
тельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, спо

собностям и возможностям обучающегося;
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 
приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 
и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 
(методическое руководство);

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются эле
менты самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собе
седований с руководителями проекта;

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата ра
боты по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) 
каждого участника;

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 
получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 
очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.
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2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

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

ющегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется соци
альный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим 
продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки за
вершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к про
фильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по са
моразвитию и самообразованию.

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 
теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на 
основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 
рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 
произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и па
мять. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание 
на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприя
тия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимо
стей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первич
ных зрительных ощущений.

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ 
на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универ
сальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 
которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 
возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 
предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изуче
нии разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной дея
тельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуника
тивной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных програм
мах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные 
УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и 
учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт основа
ние для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности про
цесса образования на данной ступени общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 
требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 
способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно
практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и поня
тий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Примерные программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образова

ния с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного пред

мета, курса;
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5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
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3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Пояснительная записка

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
МОУ Вершино-Шахтаминская СОШ (далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией 
РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе со
вести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании 
РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав чело
века», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законода
тельными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры.

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и воспи
тываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются для него 
родными.

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, «прежде чем учить ребенка любить другие 
страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ». Воспитание должно 
быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны, нравственно 
развитую личность.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования учи
тывает цель Программы развития школы - повысить качество образования и воспитания для обеспе
чения успешной социализации и профессионального становления выпускников школы.

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. Поня
тие гражДанственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей 
по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. 
Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педа
гогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством ду
ховно-нравственного и правового долга.

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитатель
ного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная педагогика 
считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений Духовности, а точнее - ее 
светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострада
ние, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл 
жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, педаго
гической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и то
лерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, 
способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы вос
питательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают раз
личные разделы и направления программы.

Программа содержит 11 разделов:
Первый раздел - Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования.
Второй раздел - Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования.
В третьем разделе - Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования - представлены общие задачи воспитания, 
систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации школьников, раскрыва
ются основные подходы к организации воспитания обучающихся (системно-деятельностный, разви
вающий).

В четвертом разделе - «Принципы и особенности организации содержания воспитания и соци
ализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности организации и вос
питания и социализации обучающихся.

Пятый раздел - Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования - в каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся, которые 
представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система базовых национальных ценно
стей.
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Шестой раздел - Совместная деятельность школы, семьи и общественности по формированию 
воспитания и социализации обучающихся - формулирует и раскрывает основные условия повышения 
эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенно
сти этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической 
культуры родителей.

В седьмом разделе - Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации 
подростков.

Восьмой раздел - Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учре
ждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования.

Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся - представлены традиционные и нетрадиционные методы, формы вза
имодействия школы с родителями учеников.

В десятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучаю
щихся на ступени основного общего образования.

Одиннадцатый раздел - Методика и инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся.

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об
щего образования - определенные ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 
должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений духовно-нравственного раз
вития и воспитания.

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че

ловека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче

ских идеалах и ценностях.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую си

стему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле приведены виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности 
школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному разви
тию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отража
ющие пути реализации данного модуля.

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по орга
низации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является документом, 
определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения.
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Этапы реализации Программы

• I этап - практический (2020-2024 гг.)
Использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных технологий, прие

мов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности 
ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.
• III этап - обобщающий (2024-2025 гг.)

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации программы с 
поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего формирования вос
питательной системы.

ный
■
■
■
■
■
■
■

3.1. Цель и задачи программы воспитания
и социализации обучающихся на ступени основного общего образования

Воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 
определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 
смысле воспитание - целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися.

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и при
нятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценно
стей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Фе
дерации.

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последовательное 
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности чело
века оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать нравствен- 
портрет воспитанного школьника:

любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
соблюдающий нормы и правила общения;
проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться инфор
мационными источниками;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
честный и справедливый;
творящий и оберегающий красоту мира;
доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собе
седника, высказывать свое мнение);
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

На основе портрета воспитанного учащегося формулируется цель духовно-нравственного раз
вития и воспитания - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития вы
соконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина Рос
сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации.

■
■
■
■

■

Задачи в области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной дея
тельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного обра
зования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться 
лучше»;
• укрепление нравственности;
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• формирование основ морали;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
• формирование нравственного смысла учения;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе мо
рального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настой
чивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осо
знание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физиче
ского и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
• формирование экологической культуры.
Задачи в области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям;
• 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;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
религиям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование основ культуры межэтнического общения, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как к основе российского общества;
• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника основной школы.

российским

уважения к культурным,

осознанного,
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Модель выпускника основной школы

Ценностный потенциал:
• восприятие ценности достоинства 

человека;
• уважение к своей Родине-России;
• тактичность;
• трудолюбие;
• чуткость;
• реализм___________________________

Познавательный потенциал:
• знания, умения, навыки, соответствую

щие личностным потребностям конкрет
ного школьника и образовательному стан
дарту второй ступени;

• знания широкого спектра профессио
нальной деятельности человека (прежде 
всего экологической и правовой);
• знание своих психофизических 

особенностей;
• абстрактно-логическое мышление
• Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 
учебных интересов и склонностей,

• умение развивать и управлять познава
тельными процессами личности,

• способность адекватно действовать в
ситуации выбора на уроке.______________
Художественный потенциал:

• эстетическая культура,
художественная активность.

• Способность видеть и понимать гар
монию и красоту,

• знание выдающихся деятелей и про
изведений литературы и искусства,

• апробация своих возможностей в 
музыке, литературе, сценическом и изобра
зительном искусстве.

Творческий потенциал:
• профессиональные навыки, соответ

ствующие складывающимся интересам, и эле
ментарные навыки поискового мышления.

Коммуникативный потенциал:
• Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и от
стаивать свою точку зрения;

• овладение навыками неконфликтного 
общения;

• способность строить и вести общение в 
различных ситуациях с людьми, отличающи
мися друг от друга по возрасту, ценностным 
ориентациям и другим признакам.

• Профессиональные навыки, соответ
ствующие складывающимся интересам, и эле
ментарные навыки поискового мышления.

Нравственный потенциал:
• Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 
«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 
«выбор». Знание и соблюдение традиций 
школы.

• Осознание возможностей, достоинств и 
недостатков собственного «Я», овладение 
приёмами и методами самообразования и са
мовоспитания, ориентация на социально цен
ные формы и способы самореализации и само
утверждения.

• Готовность объективно оценивать 
себя, отстаивать свою собственную позицию, 
отвечать за свои поступки и действия.

• Активность и способность проявлять 
сильные стороны своей личности в жизнедея
тельности класса и школы, умение планиро
вать, готовить, проводить и анализировать 
коллективное творческое дело, беседу, игру и 
т.п.

Физический потенциал
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливо
сти;
овладение простейшими туристическими умениями и навыками;
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знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершен
ствования.

3.2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об
щего образования.

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образова
ния являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных 
традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 
являются следующие ценности:
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания);

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 
равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);

• честь;
• достоинство;
• свобода (личная и национальная);
• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода);
• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
• дружба;
• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, 

здоровый образ жизни);
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость);
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных 

и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются 
школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 
жизни, эстетическое развитие);

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 
включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения соб
ственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на прак
тике.

3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования.

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения общена
ционального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:

1.

2.
3.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че
ловека.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
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4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети

ческих идеалах и ценностях.

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно 
отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего образова
ния.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.

■

■

■

■
■
■

■
■

■

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его инсти
тутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Рос
сийской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 
ее народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Ро
дины.
стремление активно участвовать в делах класса, семьи, города; 
любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России; 
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению чело
веком своих обязанностей.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
■
■
■

■

■
■
■
■
■

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
различие хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в обще
ственных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в раз
витии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 
и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и вза
имной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» сло
вами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение признаться 
в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние че
ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дей
ствиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

■

■

■

■
■

■

■

■
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первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни чело
века и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учеб
ных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 
результатам труда людей.

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
■

■

■
■
■
■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педаго
гов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего ре
жима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви
дения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 
занятий физкультурой.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
■

■
■
■

■

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети
ческих идеалах и ценностях.

■
■

■
■
■

■

■
■
■

представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, му
зыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат два подхода: системно-деятельностный, 
развивающий.
Системно-деятельностный подход.
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Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального об
щего образования.

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 
школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в 
структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической дея
тельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в ко
торые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравствен
ных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и си
стемно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития млад
шего школьника.
Развивающий подход.

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии ду
ховно-нравственного развития обучающегося.

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (зна
ния о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действую
щем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии определенной цен
ности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согла
сии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развиваю
щего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы 
(применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).

3.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования.

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально откры
того уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и свое
временного взросления.

Уклад школьной жизни - это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый педа
гогическим коллективом гимназии при активном и согласованном участии семьи, общественных ор
ганизаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 
религиозных организаций.

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом тради
ционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или 
иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка 
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно - нравствен
ного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное - со
весть, его нравственное самосознание.

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего и 
организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные 
ниже принципы.
Принцип следования нравственному примеру.

Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это модель выстра
ивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер
шенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позво
ляет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 
возможность построения собственной системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими взрос
лыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из признания и 
уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как 
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истинную. Выработка собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения ре
бенка со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)

Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похо
жим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительно
сти, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выра
жена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы 
людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 
ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной актив
ности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад школь
ной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 
и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласо
вана. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть 
приняты всеми субъектами развития и воспитания обучающимися
Принцип системно-деятельностной организации воспитания

Один из основателей системно-деятельностного подхода - А.Н. Леонтьев, определял воспитание 
как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения.

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 
организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими 
значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и социали
зации младшего школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-деятель
ностный подход имеет свои особенности:

• воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности: 
учебной, внеурочной, внешкольной.

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на воспита
ние и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при 
ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников оформля
ется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют:
- система морально-нравственных установок и ценностей;

• многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной и соци
ально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, обще
ственно полезной;

• содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и характеру 
своих базовых ценностей.

3.5. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 
базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.

Каждое направление представлено в виде моДуля, который содержит задачи, соответствующую 
систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы заня
тий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы 
с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и вос
питанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 
пути реализации данного модуля.

Модуль «Я - гражданин»
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобоДам и 
обязанностям человека.
Задачи модуля:
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Получение знаний
■

■

■

■
■

■
■

■
■
■
■

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни обще
ства, о его важнейших законах;
о символах государства - Флаге, Гербе России, о государственных символах Забайкальского 
края, с. Вершино-Шахтаминский;
об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении;
о правах и обязанностях гражданина России;
о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего 
учебно-воспитательного распорядка для учащихся;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, 
языку межнационального общения;
о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего края; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой Родины, 
своей страны;
любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению чело
веком своих обязанностей.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, 
гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

■
■
■
■

Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые дела

воспитание чувства патрио
тизма, сопричастности к ге
роической истории Россий
ского государства; 
формирование у подрастаю
щего поколения верности 
Родине, готовности служе
нию Отечеству и его 
вооруженной защите; 
формирование гражданского 
отношения к Отечеству; 
воспитание верности духов
ным традициям России; 
развитие общественной ак
тивности, воспитание созна
тельного отношения к 
народному достоянию, ува
жения к национальным тра
дициям.

День народного единства;
классные часы, посвященные Международному Дню толе
рантности;
месячник правовых знаний «Я - человек, я - гражданин!»; 
историко-патриотическая молодежная акция «Я - гражда
нин», посвященная Дню Конституции;
месячник оборонно-массовой, спортивной и патриотической 
работы;
уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», по
свящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана; 
День космонавтики;
Военно-спортивная игра «Зарница»;
акция «Слава ветеранам» (поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны и труда); 
уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 
мероприятия, посвящённые Дню Победы;
День России;
интеллектуальные игры;
участие в районных, городских и республиканских конкур
сах правовой, патриотической направленности.
участие в военных сборах

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
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■
■
■
■
■
■

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
изучение семейных традиций;
организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 
организация совместных экскурсий в музеи;
совместные проекты.

Пути реализации модуля «Я - гражданин»

Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая 

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружаю
щую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека.

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Оте
чества, овладевающая следующими компетенциями:

■

■

■
■
■
■

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-истори
ческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, 
народным традициям, старшему поколению;
знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной струк
туре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тради
циях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотиче
ского долга;
опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Модуль «Я - человек»

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Задачи модуля:
Получение знаний

■
■
■
■

о базовых национальных российских ценностях;
различия хороших и плохих поступков;
о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 
в истории и культуре нашей страны;
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■

■

■
■
■

■

■

уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 
и младшим;
установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и вза
имной поддержке;
бережного, гуманного отношение ко всему живому;
правил этики, культуры речи;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 
в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние че
ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дей
ствиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоин
ство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике.

Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые дела

формирование духовно
нравственных ориентиров; 
формирование гражданского 
отношения к себе; 
воспитание сознательной дис
циплины и культуры поведе
ния, ответственности и испол
нительности;
формирование потребности са
мообразования, самовоспита
ния своих морально-волевых 
качеств;
развитие 
самосовершенствования 
личности.

День Знаний;
День пожилого человека;
День Учителя;
День матери;
посвящение в первоклассники; 
благотворительные акции;
КТД «Новогодний праздник»;
мероприятия ко Дню защитника Отечества; 
праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 
совместные мероприятия с библиотеками (праздники, 
творческая деятельность, беседы);
беседы с обучающимися «Правила поведения в обще
ственных местах», «Как не стать жертвой преступления, 
мошенничества» и т.д.;
вовлечение учащихся в детские объединения, кружки, 
Совет учащихся.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
■
■
■

■
■

■

оформление информационных стендов; 
тематические общешкольные родительские собрания; 
участие родителей в работе Попечительского совета школы, Совета родителей и Профилакти
ческого совета;
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение теат
ров, музеев:
- семейный праздник «Здравствуй, осень!»;
- День Учителя;
- День Матери;
- праздник «Мама, папа, я - спортивная семья»;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительных акциях;
- самый уютный класс;
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■ индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицин
ская помощь);

■ изучение мотивов и потребностей родителей через анкетирование.

Пути реализации модуля «Я - человек»

Планируемые результаты:
■

■

■
■

■

■

■

знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убежде
ний, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обще
стве в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других лю
дей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое от
ношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Модуль «Я и труд»
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труДу, жизни.

Задачи модуля:
Получение знаний

■

■
■
■

о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
об основных профессиях;
ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
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■

■

■

■
■

■

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни чело
века и общества;
навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-тру
довых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 
результатам труда людей.

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустрем
ленность и настойчивость; бережливость.

Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые дела

формирование у учащихся осозна
ния принадлежности к школьному 
коллективу;
стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к созда
нию атмосферы подлинного това
рищества и дружбы в коллективе; 
воспитание сознательного отно
шения к учебе, труду;
развитие познавательной активно
сти, участия в общешкольных ме
роприятиях;
формирование готовности школь
ников к сознательному выбору 
профессии.

Праздник «Здравствуй, осень»;
День профориентации; 
посвящение в первоклассники;
субботники по благоустройству территории 
школы;
акция «Мастерская Деда Мороза»; 
оформление класса к Новому году;
экскурсии на предприятия;
День выпускника;
выставки декоративно-прикладного творчества; 
конкурсные, познавательно развлекательные, сю
жетно-ролевые и коллективно-творческие меро
приятия;
вовлечение учащихся в детские объединения, 
кружки, Совет учащихся.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
■
■
■
■
■

■

участие родителей в празднике «Здравствуй, осень»;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы, классных кабинетов; 
организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
совместные проекты с родителями;
организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 
своим трудом, его результатами;
участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.

Пути реализации модуля «Я - и труд»
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Планируемые результаты:
■

■
■
■
■
■
■

■

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
знания о различных профессиях;
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 
ребенка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, обще
ственно полезной деятельности.

Модуль «Я и здоровье»
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 
жизни.

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 
сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда физической культуры, 
спорта, туризма в семье.

Задачи модуля:
Получение знаний

■
■

■
■

■
■
■

■

■

■
■

о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 
спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 
понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 
слово может спасти»);
получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 
осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 
регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на пе
ремене;
опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 
среды;
соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом млад
шим, нуждающимся в помощи;
составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учебы, труда и отдыха; 
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопас
ным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких.
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Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 
здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.

Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые дела

создание условий для 
сохранения физиче
ского, психического, 
духовного и нравствен
ного здоровья уча
щихся;
воспитание негатив
ного отношения к 
вредным привычкам; 
пропаганда физической 
культуры и здорового 
образа жизни.

День Здоровья;
система профилактических мер по ПДД, ОБЖ, противопожар
ной безопасности;
всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю 
спорт как альтернативу пагубным привычкам»;
акция «Молодежь за здоровый образ жизни»;
игра «Мы выбираем здоровье»;
спортивные мероприятия;
беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Про
филактика простудных заболеваний» и т.д.;
участие в массовых мероприятиях «День защиты детей»;
акция «Внимание - дети!» по профилактике дорожно-транспорт
ного травматизма;
мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИ
Дом;
вовлечение учащихся в детские объединения, кружки, Совет 
обучающихся.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
■

■

■

■

■

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 
дорожно-транспортного травматизма, противопожарной безопасности;
беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, со
здание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбе- 
режения обучающихся;
распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 
знать»;
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья».

Пути реализации модуля «Я и здоровье»
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Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физиче

ского, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учеб
ного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоро
вью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обще
стве.
Формируемые компетенции:

■
■

■
■

■

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психиче
ского и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека;
личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека.

Модуль «Я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к прироДе, окружающей среДе.

Задачи модуля:
■

■
■
■

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.

Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые дела

воспитание понимания вза
имосвязей между челове
ком, обществом, природой; 
воспитание гуманистиче
ского отношения к людям; 
формирование эстетиче
ского отношения учащихся 
к окружающей среде и 
труду как источнику радо
сти и творчества людей; 
воспитание экологической 
грамотности.

тематические классные часы, посвященные проблемам 
экологии;
организация экскурсий 
посещение историко-краеведческого музея; 
экологические субботники;
классные часы «Школа экологической грамотности»; 
организация и проведение походов выходного дня; 
участие в экологических конкурсах;
День птиц;
участие в районных, городских конкурсах проектно-ис
следовательских работ по экологии;
акция «Домик для птиц»;
вовлечение учащихся в детские объединения, кружки.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
■ тематические классные родительские собрания;
■ совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
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■ участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы, учебных кабинетов;
■ привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

Пути реализации модуля «Я и природа»

Планируемые результаты:
■
■
■

■
■

ценностное отношение к природе;
опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики;
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке; 
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Модуль «Я и культура»
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле
ний об эстетических иДеалах и ценностях.

Задачи модуля:
Получение знаний

■
■

■

■
■
■

о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, му
зыке;
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.

Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые дела

• раскрытие духовных основ отече
ственной культуры;

• День знаний;
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воспитание у школьников чувства 
прекрасного, развитие творче
ского мышления, художественных 
способностей, формирование эс
тетических вкусов, идеалов; 
формирование понимания значи
мости искусства в жизни каждого 
гражданина;
формирование культуры общения, 
поведения, эстетического участия 
в мероприятиях.

выполнение творческих заданий по разным предме
там;
посещение учреждений культуры;
КТД эстетической направленности;
Последний звонок;
организация экскурсий по историческим местам 
участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 
декоративно-прикладного творчества;
совместные мероприятия с библиотеками (праздники, 
творческая деятельность);
вовлечение учащихся в детские объединения, кружки.

■
■
■
■

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
участие в коллективно-творческих делах; 
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация экскурсий по историческим местам города;
совместные посещения с родителями театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.

■
■
■
■

Пути реализации модуля «Я и культура»

■
■
■
■

Планируемые результаты:
умения видеть красоту в окружающем мире;
умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольк
лора народов России;
опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эс
тетического отношения к окружающему миру и самому себе;
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности 
и умения выражать себя в доступных видах творчества;

■

■
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■ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 
и семьи.

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечествен
ных духовных, нравственных и культурных традиций.

3.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности.
Совместная деятельность школы и семьи.

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего об
разования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие 
образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 
уклада жизни обучающегося.

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):
1. Модуль «Я - гражданин»

■
■
■
■
■
■

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
изучение семейных традиций;
организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 
организация совместных экскурсий в музеи;
совместные проекты.

2. Модуль «Я - человек»
■
■
■

■
■

■

■

■

оформление информационных стендов;
тематические общешкольные родительские собрания;
участие родителей в работе Попечительского совета школы, Совета родителей и Профилакти
ческого совета;
организация субботников по благоустройству территории;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение теат
ров, музеев:
- семейный праздник «Здравствуй, осень»;
- День Учителя;
- День Матери;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку, лучшее украшение окон;
- благотворительная акция «Дети - детям»;
индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицин
ская помощь);
изучение мотивов и потребностей родителей через анкетирование.

3. Модуль «Я и труд»
■
■
■
■
■

■

участие родителей в празднике «Здравствуй, осень»;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы, классных кабинетов; 
организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 
организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 
своим трудом, его результатами;
участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.

4. Модуль «Я и здоровье».
■

■

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 
дорожно-транспортного травматизма, противопожарной безопасности;
беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, со
здание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
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■

■

■

консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбе- 
режения обучающихся;
распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 
знать»;
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья».

5. Модуль «Я и природа»
■
■
■
■

тематические классные родительские собрания;
совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

6. Модуль «Я и культура»
■
■
■
■
■
■
■
■

участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
организация экскурсий по историческим местам ;
совместные посещения с родителями театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.

7.3. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации подростков.
Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы 

и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого 

подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осо
знает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной 
школе есть учебный предмет обществознание.

Социальная практика - это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, 
во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительно
сти, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки 
могут пройти при реализации социальных проектов.

Социальный проект - предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 
существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. 
Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между социальной трудно
стью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятель
ность - мостом, связывающим социум и личность.

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной 
теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной 
пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку 
жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта пред
полагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной 
пробы или практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 
вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, 
проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятель
ности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей 
и содержания деятельности.

Социальное проектирование - цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, 
логически и структурно связаны друг с другом.

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе социаль
ной практики - проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятель
ности - преобразование социального объекта, явления, ситуации.

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 
социальные явления («социальные негативы» - курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм); 
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социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к 
потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);
социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница, магазин, 
почта, парикмахерская и др.);
социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, 
остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство 
стадиона и т.п.)

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, вовле
ченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не может 
быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобре
тенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, 
общий уровень психического развития - те критерии, качественные характеристики которых, с одной 
стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с 
другой - базой, основой проектирования.

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей 
деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально 
организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение содержания понятия 
«социальное проектирование» и основных навыков его проведения.

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:
1. повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 

участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
2. готовность администрации школы, педагогического коллектива выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации;
изменение социальной ситуации в местном сообществе. 
детей и подростков, повышение уровня общей культуры

3. реальный вклад учащихся в 
Положительные изменения в сознании 
воспитанников;

4. наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 
подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;

5. изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться 
в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе.

3.8. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по пси
холого-педагогической поддержке социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования.
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть 

определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону этого 
процесса.

Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, что 
предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения 
и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров сво
ими словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость 
и точность формулировок ответов на вопросы партнеров.

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся под
ростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько они социально куль
турны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие - это диалог, требующий терпи
мости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий вос
питателей выступает степень развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктив
ному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется тру
довое взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности (учебной, творче
ской, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий для оценки результатов социа
лизации.
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В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период быст
рого и резкого социального расслоения, усиления миграционных процессов и роста криминалитета, 
подростково-молодежная среда демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и агрессивности, 
а с другой стороны - социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помо
гает юному гражданину осознать себя как социально ответственной личности с отчетливой обще
ственной позицией. Отсюда - такой комплексный критерий, как толерантность поДросткового со
общества, культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность этого критерия пред
определена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые 
сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической поддержке.

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление критически 
мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту 
ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь установки на 
самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять, уточнять и - 
главное - усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе 
и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев - включенность поДростков в процесс 
самообразования и наличие системы мер по психолого-пеДагогической поДДержке и 
стимулированию этого процесса со стороны образовательного учрежДения.

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к самостоятель
ности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового отношения к себе: потреб
ность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, 
личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение ак
тивного взаимодействования и экспериментирования (в культурных формах!) с миром социальных 
отношений.

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следую
щих направлений деятельности :
совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить 
свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - контроля, оценки, дидактической 
организации материала и пр.);
совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально 
значимого продукта;
исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование 
с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание 
отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения;
творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение.

3.9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представи
телей) обучающихся.

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучаю
щихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической культуры ро
дителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 
жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 
жизни обучающегося.

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране пози
тивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учре
ждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представите
лей).

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены 
в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Феде
рации, статьях Закона «Об образовании в Российской Федерации».
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■

■

■
■

■

■

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных предста
вителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основана на сле
дующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направ
лений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-нравственному развитию и вос
питанию обучающихся;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 
представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каж
дого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 
детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) исполь
зуются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 
организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 
семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 
практикум, тренинг для родителей и другие.

Формы психолого-педагогического просвещения родителей МОУ 
Вершино-Шахтаминская СОШ

✓

✓

• родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее акту
альных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и итогами ра
боты школы

общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 
нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, ито
гами работы;
классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 
задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, опре
деление путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педаго
гических проблем;

• родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры родителей;
• «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в воспитании, 
изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в самом ученическом кол
лективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение назревших проблем;
• деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, отноше
ния с детьми в коллективе, семье;
• социально-психологические тренинги - активная форма работы с родителями, которые хотят 
изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверитель
ным, обычно проводятся психологом;
• совместные собрания с детьми - форма работы, которая сплачивает родителей и детей, дает 
возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, достижения в 
школьной жизни.
В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному образовательному про
странству могут быть использованы следующие формы встреч с родителями:
• встреча с администрацией и педагогом-психологом;
• «День открытых дверей» - демонстрация достижений обучающихся родителям; 
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное представле
ние о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.

Индивидуальные консультации - одна из важнейших форм взаимодействия классного руководи
теля с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть 
беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 
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консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд 
вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуаль
ная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего кон
такта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 
то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведе
ния для своей профессиональной работы с ребенком:

- особенности здоровья ребенка;
- его увлечения, интересы;
- предпочтения в общении в семье;
- поведенческие реакции;
- особенности характера;
- мотивации учения;
- моральные ценности семьи.

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога, социального педагога (по необходи
мости) с родителями, знакомство с условиями жизни.

3.10. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на сту
пени основного общего образования.

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников 
должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени ос
новного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школь
ник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо ме
роприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочув
ствовал нечто как ценность).
эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника 
как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формиро
вание его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной дея
тельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучаю
щегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уров
ням.
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 
и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения дан
ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в ос
новном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного соци
ального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для дости
жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой 
на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного дей
ствия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а 
не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
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достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с предста
вителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориен
тированной социально значимой деятельности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыс
лами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последователь
ным, постепенным.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эф
фектов воспитания и социализации детей - формирование у школьников коммуникативной, этиче
ской, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально
государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об
щего образования направлена на создание модели выпускника школы.

Ценностный потенциал:
• восприятие ценности достоинства 

человека;
• уважение к своей Родине-России;
• тактичность;
• трудолюбие;
• чуткость;
• реализм___________________________

Познавательный потенциал:
• знания, умения, навыки, соответствую

щие личностным потребностям конкрет
ного школьника и образовательному стан
дарту второй ступени;

• знания широкого спектра профессио
нальной деятельности человека (прежде 
всего экологической и правовой);
• знание своих психофизических 

особенностей;
• абстрактно-логическое мышление
• Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 
учебных интересов и склонностей,

• умение развивать и управлять познава
тельными процессами личности,

• способность адекватно действовать в
ситуации выбора на уроке.______________
Художественный потенциал:

• эстетическая культура,
художественная активность.

• Способность видеть и понимать гар
монию и красоту,

Модель выпускника основной школы__________________
Творческий потенциал:

• профессиональные навыки, соответ
ствующие складывающимся интересам, и эле
ментарные навыки поискового мышления.

Коммуникативный потенциал:
• Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и от
стаивать свою точку зрения;

• овладение навыками неконфликтного 
общения;

• способность строить и вести общение в 
различных ситуациях с людьми, отличающи
мися друг от друга по возрасту, ценностным 
ориентациям и другим признакам.

• Профессиональные навыки, соответ
ствующие складывающимся интересам, и эле
ментарные навыки поискового мышления.

Нравственный потенциал:
• Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 
«труд», «общение», «коллектив», «доверие»,
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• знание выдающихся деятелей и про
изведений литературы и искусства,

• апробация своих возможностей в 
музыке, литературе, сценическом и изобра
зительном искусстве.

«выбор». Знание и соблюдение традиций 
школы.

• Осознание возможностей, достоинств и 
недостатков собственного «Я», овладение 
приёмами и методами самообразования и са
мовоспитания, ориентация на социально цен
ные формы и способы самореализации и само
утверждения.

• Готовность объективно оценивать 
себя, отстаивать свою собственную позицию, 
отвечать за свои поступки и действия.

• Активность и способность проявлять 
сильные стороны своей личности в жизнедея
тельности класса и школы, умение планиро
вать, готовить, проводить и анализировать 
коллективное творческое дело, беседу, игру и 
т.п.

Физический потенциал
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливо
сти;
овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 
знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершен
ствования.

3.11. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся.

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является 
становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, соци
ально-культурной и мн. др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявле
ния в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его отношений к 
самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед 
воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в 
различных ситуациях.

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может 
иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе 
норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда - всё многообразие таких систем: они свои у 
разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной поведен
ческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в качестве некоторого 
стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать выход индивиду
ального поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности. Речь идет факти
чески об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов - до 
самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию организуемого образова
тельным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою 
собственную. Без субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве 
экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа 
полностью обесценится, а ее «реализация» превратится в набор формальных мероприятий, ведущим 
к результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны оце
нивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, родители). 
При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, ха
рактера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший 
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элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются 
оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональ
ных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в 
виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого 
«программного сообщества». Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном 
оценивании индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого себя; никакие 
«баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, относя
щихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков - уже упомянутая выше ограни
ченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой их полное 
незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» 
истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире».

Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его 
актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни крити
ческим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех элементарных 
знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, сти
хийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские сте
реотипы и предрассудки.

Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ этого 
«фона» - без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В противном 
случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса социализации 
подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в 
целом.

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на сту
пени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В этом отноше
нии, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-познавательные и 
многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда - требование к мак
симальной индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой, не
допустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступ
ном им «языке».

При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, личностно от
ветственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и подростков не может 
осуществляться без непосредственного участия граждански мотивированных представителей мест
ного сообщества (прежде всего родителей обучающихся). В этом смысле развитие общественного 
управления образованием на уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, 
формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих 
поколений выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой 
сфере.

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю сложность и 
комплексность стоящих перед основной школой социально-педагогических целей и задач по социа
лизации обучающихся и обозначить их.

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании 
индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятель
ности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное учреждение 
может руководствоваться при разработке своего главного стратегического Документа — образо
вательной программы. Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в том, 
что его освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь 
им совершить в него осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», традици
онном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом пространстве они чув
ствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают спо
собов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в замкнутом мире 
собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически про
живают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой собственной. Отсюда 
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- главный принцип настоящей Программы: принцип социального воспитания (социализации) на раз
витии личности. Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью прожи
ваемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внеш
ним - с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, 
помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать 
уже полученные), а с другой - подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию 
с другими людьми на следующих этапах жизни.

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы.

Ожидаемые 
результаты

Критерии отслеживания
результата

Методики

Охват внеурочной 
деятельностью

1. Занятость учащихся во вне
урочное время

сводная таблица

Состояние 
преступности

1. Отсутствие правонарушений 
и отсева учащихся;

количество учащихся, состоящих на ВШУ, 
учете в ПДН, КДН

Уровень 
воспитанности

1. Уважение к школьным тради
циям и фундаментальным цен
ностям;
2. Демонстрация знаний этикета 
и делового общения;
3. Овладение социальными 
навыками

сводная таблица по классам

Сформированность 
познавательного 
потенциала

1. Освоение учащимися 
образовательной 
программы

2. Развитость мышления
3. Познавательная активность 

учащихся
4. Сформированность учебной 

деятельности

1. Школьный тест умственного развития
2. Статистический анализ текущей и итоговой 
успеваемости
3. Методики изучения развития познаватель
ных процессов личности ребенка
4. Метод экспертной оценки педагогов и само
оценки учащихся (МЭОП и СУ)
5. Педагогическое наблюдение

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности 
школьника

1. Коммуникабельность
2. Сформированность 

коммуникативной культуры 
учащихся

3. Знание этикета поведения

1. Методика выявления коммуникативных 
склонностей.
2. Методы экспертной оценки педагогов и са
мооценки учащихся.
3. Педагогическое наблюдение.

Сформированность 
нравственного 
потенциала

1. Нравственная 
направленность личности

2. Сформированность отноше
ний ребенка к Родине, обще
ству, семье, школе, себе, при
роде, труду.

1. Методики "Акт добровольцев", "Недопи- 
санный тезис", "Ситуация свободного выбора"
2. Метод ранжирования

Сформированность 
физического 
потенциала

1. Состояние здоровья
2. Развитость физических 

качеств личности

1. Состояние здоровья ученика школы
2. Развитость физических качеств личности
3. Статистический медицинский анализ состо
яния здоровья ученика
4. Выполнение контрольных нормативов по 
проверке развития физических качеств
5. Отсутствие вредных привычек

Сформированность 
эстетического 
потенциала

1. Развитость чувства 
прекрасного

2. Сформированность других 
эстетических чувств

Педагогическое наблюдение.
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Результативность 
работы детского 
объединения

1. Эффективность деятельности 
органов, объединений.
2. Расширение круга вопросов, 
самостоятельно решаемых 
детьми.

Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня 
творческой активности учащихся»
Сводная таблица

Результативность в 
районных, городских 
и республиканских 
мероприятиях

Имидж школы Сводная таблица

Оценка 
микроклимата в 
школе

1. Характер отношений между 
участниками учебно-воспита
тельного процесса
2. Единые требования педагогов 
и родителей к ребенку.
3. Участие детей, родителей, 
учителей в мероприятиях.
4. Нравственные ценности.
5. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе.

Методика Е.Н. Степановой «Изучение удо
влетворенности педагогов жизнедеятельно
стью в образовательном учреждении».
Методика А.А. Андреева. «Изучение удовле
творенности родителей жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении».
Методика Е.А. Степановой «Изучение удовле
творенности родителей жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении».
Методика А.А. Андреева «Изучение удовле
творенности подростков жизнедеятельностью 
в образовательном учреждении».
Анкета для старшеклассников.

Сформированность 
общешкольного 
коллектива

1. Состояние эмоционально
психологических отношений 
в коллективе

2. Развитость самоуправления
3. Сформированность 

совместной деятельности

1. Анкетирование;
2. Методика «Определение уровня развития 
самоуправления в ученическом коллективе» 
М.И.Рожкова;
3. Методика «Изучения удовлетворенности 
учащихся школьной жизнью» А.А.Андреева;
4. Комплексная методика «Изучения удовле
творенности родителей жизнедеятельностью 
образовательного учреждения» А.А.Андреева

Удовлетворенность 
учащихся и их роди
телей жизнедеятель
ностью

1. Комфортность ребенка в 
школе

2. Эмоционально-психологиче
ское положение ученика в 
школе (классе)

1. Методика А.А. Андреева "Изучение удовле
творенности учащегося школьной жизнью"
2. Методики "Наши отношения", "Психологи
ческая атмосфера в коллективе"
3. Анкета "Ты и твоя школа"
4. Социометрия
5. Сводная ведомость трудоустройства вы
пускников

Интеграция учебной 
и внеучебной дея
тельности.

1. Рост познавательной актив
ности учащихся.
2. Наличие высокой мотивации 
в учебе.
3. Расширение кругозора уча
щихся.
4. Самореализация в разных ви
дах творчества.

Анализ результативности участия во внеклас
сной работе.
Анкета «Познавательные потребности под
ростка».
Методика Д.В. Григорьевой «Личностный 
рост»
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4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основ
ной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической комиссией и препятствующие получе
нию образования без создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ опреде
ляются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, инди
видуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональ
ной специфики и возможностей образовательной организации.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образо
вания (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 
едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся 
с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 
высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает в себя следую
щие разделы.
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на:

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обу

чении;
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Задачи программы
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными возмож

ностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой кате

гории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой этих осо
бенностей и степенью их выраженности;

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными возможно
стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интегра
ции в образовательном учреждении;

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического или 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями пси
холого-медико-педагогической комиссии);

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным проявлениями 
дезадаптации к обучению в школе;

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про
граммам и получения дополнительных образовательных услуг;

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья;

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) де
тей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам.
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в дан
ном процессе всех участников образовательного процесса.

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) не
прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо
вания детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья.

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантиро
ванных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно ограничен
ными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, защищать законные 
права и интересы детей.

Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя вза

имосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными воз

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по ока
занию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 
в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом раз
витии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учрежде
ния; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, ре
гулятивных, познавательных, коммуникативных);

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с детьми 
с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен
цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа
лизации обучающихся;

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями образова
тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их роди
телями (законными представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику от

клонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специа

листов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с умеренно огра

ниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
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Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми обра
зовательными возможностями;

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-разви
вающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения;

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образова
тельного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
дезадаптивных проявлений;

— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;
—социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирую

щих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного учреждения.

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, суще

ственных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью де

тей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и ин

дивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на 
преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и эмоцио
нально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития со
хранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня общего 
развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в раз
витии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регу
ляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие ком
муникативных навыков.

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения:
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и наруше

ний развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 
трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 
зону ближайшего развития) задач.

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные 
занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количе
ство недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каж
дого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 
приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 
группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недо
статков.
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащи
еся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуаль
ным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения 
в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие 
материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 
возбудимости или заторможенности) во время уроков.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 
Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, логопед, психо
лог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществ
ляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 
индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на трени
ровку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько дости
жение отдельного результата (например: научить решать квадратные уравнения), сколько создание 
условий для развития ребенка.

Учет индивидуальных занятий осуществляется в специальном журнале. На одной стороне за
полняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на 
другой - содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фами
лии или порядкового номера по списку). Запись в журнале может быть оформлена следующим 
образом:

№ 
п/ 
п

Список 
учащихся

Месяц 
(декабрь) Что пройдено Что задано 

на дом1 3 5 9
1 + + 1. Развитие тонкой моторики ведущей 

руки.
5. Развитие произвольного внимания.

2 + + + 3. Форма и цвет как основные характе
ристики объектов окружающего мира.
9. Работа с информацией, представлен
ной в разных формах.

3 + + + 3. Форма и цвет как основные характе
ристики объектов окружающего мира.
9. Работа с информацией, представлен
ной в разных формах.

4 + + + 1,3. Упражнения в подборе родствен
ных слов.
5. Развитие произвольного внимания.

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка - задание 
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекци
онной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определен
ной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрас
тающим возможностям ребенка.

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и ос
новные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобож
даются от посещения коррекционно-развивающих занятий.

Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с уме

ренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного про
цесса;

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных мето
дов и приёмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья;
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекци
онного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - обуча
ющимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связан
ных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей 
с умеренно ограниченными возможностями здоровья;

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивиду
ально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи 
(направления 
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия

Сроки Ответственные

Медицинская диагностика
Определить со
стояние физиче
ского и психиче
ского здоровья де
тей.

Выявление состоя
ния физического и 
психического здоро
вья детей

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с родите
лями, 
наблюдение класс
ного руководи
теля, 
анализ работ обу
чающихся

сентябрь Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная диа
гностика для вы
явления группы 
«риска»

Создание банка дан
ных обучающихся, 
нуждающихся в спе
циализированной 
помощи 
Формирование ха
рактеристики обра
зовательной ситуа
ции в ОУ

Наблюдение, лого
педическое и пси
хологическое об
следование; 
анкетирование ро
дителей, беседы с 
педагогами

сентябрь Классный 
руководитель,

Проанализировать 
причины возник
новения трудно
стей в обучении. 
Выявить 
резервные 
возможности

Индивидуальная 
коррекционная про
грамма, соответ
ствующая выявлен
ному уровню разви
тия обучающегося

Разработка 
коррекционной 
программы

октябрь Учитель

Социально - педагогическая диагностика

Определить уро
вень организован
ности ребенка,

Получение объек
тивной информации 
об организованности 
ребенка, умении

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, бе
седа с родителями,

Сентябрь
- октябрь

Классный 
руководитель 
Учитель- 
предметник
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особенности эмо- 
ционально-воле- 
вой и личност
ной сферы; уро
вень знаний по 
предметам

учиться, особенно
сти личности, 
уровню знаний по 
предметам. 
Выявление наруше
ний в поведении (ги
перактивность, за
мкнутость, обидчи
вость и т.д.)

характеристики.

посещение семьи.
Составление

Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образова
ния и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. _____________________________
Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты.

Виды и формы дея
тельности, мероприя
тия.

Сроки (перио
дичность в те
чение года)

Ответственные

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить педа
гогическое сопро
вождение детей с 
умеренно ограни
ченными возмож
ностями, детей- 
инвалидов

Планы, 
программы

Обеспечить пси-
хологическое и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с умеренно 
ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов

Позитивная
динамика 
развиваемых 
параметров

Разработать: индиви
дуальную программу 
по предмету;
воспитательную про
грамму работы с 
классом и индивиду
альную воспитатель
ную программу для 
детей с умеренно 
ограниченными воз
можностями, детей- 
инвалидов;
план работы с роди

телями по формиро
ванию толерантных 
отношений между 
участниками инклю
зивного образова
тельного процесса; 
Осуществление педа
гогического монито
ринга достижений 
школьника._________
1. Формирование 
групп для коррекци
онной работы.
2. Составление распи
сания занятий.
3. Проведение кор
рекционных занятий.
4. Отслеживание

октябрь

До 10.10

10.10-15.05

динамики развития 
ребенка

Учитель- 
предметник, 
классный 
руководитель.

психолог
Учитель- 
логопед
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Профилактическая 
работа__________
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоро
вья обучающихся 
с умеренно огра
ниченными воз
можностями, де
тей-инвалидов

Разработка рекомен
даций для педагогов, 
учителя, и родителей 
по работе с детьми. 
Внедрение здоро
вьесберегающих тех
нологий в образова
тельный процесс. 
Организация и про
ведение мероприятий, 
направленных на со
хранение, профилак
тику здоровья и фор
мирование навыков 
здорового, безопас
ного образа жизни.

В течение года
Медицинский 
работник

Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педа
гогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся-?

Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты.

Виды и формы 
деятельности, ме
роприятия.

Сроки (перио
дичность в те
чение года)

Ответственные

Консультирова
ние педагогиче
ских работников 
по вопросам ин
клюзивного обра
зования

Рекомендации, 
приёмы, упраж
нения и др. ма
териалы. 
Разработка 
плана консуль
тативной ра
боты с ребен
ком, родите
лями, классом, 
работниками 
школы

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалисты
ПМПК 
Заместитель 
директора по
УВР

Консультирова
ние обучающихся 
по выявленным 
проблемам, оказа
ние превентивной 
помощи

Рекомендации, 
приёмы, упраж
нения и др. ма
териалы. 
Разработка 
плана консуль
тативной ра
боты с ребенком

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалисты
ПМПК 
психолог 
Заместитель 
директора по
УВР

Консультирова
ние родителей по 
вопросам инклю
зивного образова
ния, выбора стра
тегии воспитания,

Рекомендации, 
приёмы, упраж
нения и др. ма
териалы. 
Разработка 
плана консуль-

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПК 
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР
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Информационно - просветительское направление

психолого-физио
логическим осо
бенностям детей

тативной ра
боты с родите
лями

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного обра
зования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты.

Виды и формы 
деятельности, ме
роприятия.

Сроки (перио
дичность в тече
ние года)

Ответственные

Информирование 
родителей (за
конных предста
вителей) по ме
дицинским, со
циальным, пра
вовым и другим 
вопросам

Организация 
работы семи
наров, тре
нингов, клуба 
и др. по во
просам ин
клюзивного 
образования

Информационные 
мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Специалисты
МПК
Заместитель ди
ректора по УВР 
другие 
организации

Психолого-педа
гогическое про
свещение педа
гогических ра
ботников по во
просам развития, 
обучения и вос
питания данной 
категории детей

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования

Информационные 
мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Специалисты
МПК
Заместитель ди
ректора по УВР 
другие 
организации

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 
определения специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кад
ровой базы учреждения.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 
Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно
развивающую направленность и процесс специального психолого-педагогического сопровождения 
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностиче
ская деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом яв
ляется внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 
с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, мето
дов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстро
енное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное со
провождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифициро
ванной помощи специалистов разного профиля;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, соци

альной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопро
вождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные 
формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 
службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную по
мощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией де
тей с умеренно ограниченными возможностями здоровья.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социаль
ное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учрежде
ния с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества).

Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемствен

ности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с умеренно ограни
ченными возможностями здоровья;

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями инвали
дов);

— сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к специалистам, реализующим программу.
Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопровож
дение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных пози
ций - диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспе
чивает разработку проекта программы коррекционной работы:

Направления и задачи коррекционной работы
Содержание и формы

работы
Направлени 

я
Задачи 

исследовательской 
работы

Ожидаемые 
результаты

Диагностич 
еское

Повышение компе
тентности педагогов по 
проблеме исследова
ния.
Диагностика школь
ных трудностей обуча
ющихся.
Дифференциация де
тей по уровню и типу 
их психического разви
тия

Реализация спецкурса 
для педагогов.
Изучение индивиду
альных карт медико- 
психолого-педагогиче
ской диагностики 
Анкетирование, беседа, 
тестирование, 
наблюдение.

Характеристика образователь
ной ситуации в школе.
Диагностические портреты 
детей (карты медико-психо
лого-педагогической диагно
стики, диагностические карты 
школьных трудностей).
Характеристика 
дифференцированных групп 
учащихся
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Проектное Проектирование обра
зовательных маршру
тов на основе данных 
диагностического ис
следования.

Консультирование учи
телей при разработке 
индивидуальных обра
зовательных маршру
тов сопровождения и 
коррекции.

Индивидуальные карты ме- 
дико-психолого-педагогиче
ского сопровождения ребёнка 
с ОВЗ.

Аналитичес
кое

Обсуждение возмож
ных вариантов реше
ния проблемы, постро
ение прогнозов эффек
тивности программ
коррекционной ра
боты.

Медико-психолого
педагогический 
консилиум.

План заседаний медико-пси
холого-педагогического кон
силиума школы.

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и со
держания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по 
каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 
портфеля достижений.
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III. Организационный раздел
1. Учебный план основного общего образования

Цель. Обеспечить личностное самоопределение учащихся - формирование нравственной, ми
ровоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление творческих способно
стей учащихся, развитие способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сфе
рах деятельности. Достижение уровня функциональной грамотности на основе успешного освоения 
образовательных областей и дисциплин базисного учебного плана в соответствии с Государственным 
стандартом, подготовка к продолжению образования в профессиональной или общеобразовательной 
школе.

Приоритетные задачи основной школы:
1. Создание условий для формирования широко образованной личности учащихся на основе усво

ения содержания образования в пределах базового образовательного стандарта, ориентированной на 
осознанный выбор и получение дальнейшего образования.

2. Удовлетворение потребностей учащихся в освоении познавательных и ценностных основ лич
ностного и профессионального самоопределения в процессе получения основного общего и среднего 
(полного) общего базового образования.

3. Создание условий для самопознания, развития и саморазвития личности учащихся, раскрытия 
их индивидуальных способностей, развитию умений и навыков социальной коммуникации, адаптации 
их к жизни в обществе и функционированию системы непрерывного образования.

4. Развитие представлений учащихся о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали, 
нравственно-эстетической воспитанности учащихся.

5. Воспитание учащихся в духе патриотизма и гражданственности, уважения к традициям, истории 
и культуре своей семьи, России, народов многонациональной Российской Федерации и зарубежных 
стран.

6. Создание условий для развития ценностного отношения учащихся к познанию и творчеству в 
различных областях познавательной, научной и художественной деятельности, формирование и раз
витие системы основных умений учебной и творческой деятельности.

7. Обеспечение условий для индивидуализации образовательного маршрута учащихся в процессе 
получения образования на основе сформированного уровня компетентности.

8. Воспитание культуры общения.
Учебный план, реализующих ФГОС ООО определяет общие рамки отбора содержания основ

ного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам 

и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учрежде
ний, 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, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 
учреждения (организации).

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязатель

ной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потреб

ности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;
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— внеурочную деятельность.
Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной образова

тельной программы основного общего образования школы.
В 5-х классах вводится ФГОС основного общего образования. Учебный план 5-х классов сфор

мирован на основании следующих документов федерального и регионального уровня:
- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в дей

ствие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо
вания»;

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, рекомендо
ванная Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки Рос
сии по вопросам организации введения ФГОС, 2011 г.;

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образо
вательного стандарта общего образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р « План дей
ствий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»;
В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все учебные 

предметы, обязательные для изучения в 5-х классах.
Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО.
Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели, при 

этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 
2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).

Учебный план 5 -9 классов, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования прилагается к программе.
*- в соответствии с приказами Минобрнауки России от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении измене

ний в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, ос
новного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства об
разования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компо
нента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»;
от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министра образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» курс ОРКСЭ с 1 сентября 2012 -2013 учебного года включен в обязательную часть 
образовательной программы 4 класса начальной школы в объеме 34 часа.

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю В
области 5 6 7 8 9 сего

Обязательная часть
Русский язык Русский язык 170 204 136 102 102 714

и литература Литература 102 102 68 68 102 442
Иностранные 
языки

Иностранный язык 
(английский)

102 102 102 102 102 510

Математика и Математика 170 170 340
информатика Алгебра 102 102 102 306

Геометрия 68 68 68 204
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Информатика 34 34 34 102
Общественно
научные предметы

История 68 68 68 68 102 374
Обществознание

34
34 34 34 136

География 34
34

68 68 68 272

Естественнонаучны 
е предметы

Физика 68 68 102 238
Химия 68 68 136
Биология 34

34
34 68 68 238

Искусство Музыка 34
34

34 34 136

Изобразительное искусство 34
34

34 34 136

Технология Технология 68 68 68 34 238

Физическая куль
тура и основы без
опасности жизнеде
ятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

34 34 68

Физическая культура 102
102

102 102 102 510

Итого: 918 986 1020 1088 108 5100
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы духовно
нравственной куль
туры народов Рос
сии

Основы духовнонравствен
ной культуры народов Рос
сии

34
34

Недельный учебный план 5-9 класс

Предметные 
области

Учебные предметы Количество часов в неделю В
сего5 6 7 8 9

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 1 1 1 3

Общественно
научные предметы

История 2 2 2 2 3 11
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8
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й аттестации

Естественнонаучны 
е предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая куль
тура и основы без
опасности жизнеде
ятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого: 27 29 30 32 32 150
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

мы
Предметные 

области
Учебные пре^--"^^^ 
меты^^^^"^

Классы

Количество часов в неделю
5 6 7 8

Обязательная часть
Филология Русский язык Контроль

ный дик
тант

Контроль
ный дик

тант

Контроль
ный дик

тант

Контроль
ный дик

тант
Литература Тестирова

ние
Тестирова

ние
Тестирова

ние
Тестиро

вание
Иностранный язык Тестирова

ние
Тестирова

ние
Тестирова

ние
Тестиро

вание
Математика и 
информатика

Математика Контроль
ная работа

Контроль
ная работа

- -

Алгебра - - Контроль
ная работа

Контроль
ная работа

Геометрия - - Контроль
ная работа

Контроль
ная работа

Информатика - - Тестирова
ние

Тестиро
вание

Общественно
научные 
предметы

История Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестиро
вание

Обществознание Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестиро
вание

География Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестиро
вание

Естественно
научные 
предметы

Физика - - Тестирова
ние

Тестиро
вание

Химия - - - Тестиро
вание

Биология Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестирова
ние

Тестиро
вание

Искусство Музыка Собеседо
вание

Собеседо
вание

Собеседо
вание

-

Изобразительное 
искусство

Творче
ская ра

бота

Творче
ская ра

бота

Творче
ская ра

бота

Творче
ская ра

бота
Технология Технология Творче- Творче- Творче- Творче-
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ская ра
бота

ская ра
бота

ская ра
бота

ская ра
бота

Физическая 
культура и ос
новы безопас
ности жизне
деятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Тестирова
ние

Тестиро
вание

Физическая 
культура

зачет зачет зачет зачет

Внеурочная деятельность
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 
частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие школьника по направлениям: спортивно - оздорови
тельное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожела
ний обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию различ
ных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые исследования, общественно полезные практики и т. д.

Внеурочная деятельность
направление класс

5 Всего
Спортивно-оздоровительное направление

баскетбол 1 - - 1
стрелок 1 1

Художественно-эстетическое направление
- - -
- - -
Общеинтеллектуальное направление

Математические ла
биринты

1 - - 1

Шахматы 1 - - - 1
Духовно-нравственное направление

Патриотический 
клуб

- - -

Научно-техническое направление
Социальное напрэавление

Проектная деятель
ность

1 1

Итого 5 5

2. Система условий реализации основной образовательной программы

В соответствии с федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» фе
деральный государственный образовательный стандарт основного общего образования представляет 
собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
основного общего образования.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования вклю
чает в себя требования к условиям реализации основной образовательной программы основного об
щего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и другим условиям.
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Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы в соответствие с 
ФГОС - создание современной предметно-образовательной среды обучения основной школы.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных каби
нетов и административных помещений.

В школе 16 учебных кабинетов, имеются специализированные кабинеты, оснащенные и обеспе
ченные современным оборудованием. 15 кабинетов оснащены компьютерной техникой, в 8 кабинетах 
установлено мультимедийное оборудование, в 3 кабинетах имееюся интерактивные доски. Школа 
имеет 1 кабинет информатики, с 12 рабочими местами для учащихся. Кабинет, кроме учебного вре
мени, работает в режиме свободного доступа, имеет выход в Интернет. Педагогические работники 
школы имеют возможность доступа к информационным ресурсам. Используемая компьютерная тех
ника и оргтехника отвечают современным требованиям.

Библиотека школы обладает фондом в экземпляров, из них художественная литература
- , методическая - , учебная - Кроме стандартного набора учебников есть и электронные
учебники .

Имеется столовая на 100 посадочных мест;
Медицинский и процедурный кабинет;
Актовый зал на 100 мест;
Кабинет психолога, кабинет логопеда, кабинет социального педагога;
Спортивный зал - 1;
Учебные мастерские - 2 (из них: 1 столярная - слесарная, 1 швейная);
По национальному проекту «Образование» с2008-2009 годах в школу поступило, установлено и 

активно используется оборудование для кабинетов спортзал , химии, биологии, физики, географии , 
русского языка, мультимедийная доска и проекторы; «Цыфровая образовательная среда» - поступило 
40 ноутбуков, 2 современные интерактивные сенсорные доски. При поддержке спонсоров и родитель
ской общественности оборудованы компьютерной, мультимедийной техникой кабинеты технологии, 
математики.

50% кабинетов школы имеют мультимедийное оборудование.
Численность учащихся на 1 компьютер - 5 человек.

Кабинеты Компью
тер

М/п 
проек
тор

И/а 
доска

Укомплекто
вано пособи
ями, оборудо
ванием

Обновлен
ная мебель

Включе
ние в ло
кальную 
сеть 
школы

Библиотека 1 - - - - -
Методкабинет 1 - - - - -
Кабинеты ад
министрации

2 - - 2 - -

Кабинет соци- 
ально-психо- 
логической 
службы

1

Начальных кл. 4 1 2 1 4 -
Русского 
языка

2 2 - 1 2 -

Математики 1 1 - - 1 -
Физики 1 - 1 1 -
Биологии и
Химии

1 1 1 1 - -

Истории 1 1 - - 1 -
География 1 1 - 1 1 -
Мастерские - - - - - -
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Кабинет об
служивающего 
труда

1 1 1

Кабинет ино
странного 
языка

1 1 1

Кабинет ин
форматики

11 1 1 1 1 1

Кабинет ОБЖ 1 - - - 1 -
Спортивный
зал

- - - 1 - -

В школе созданы условия для обеспечения стабильного безопасного функционирования:
• Организован контрольно-пропускной режим;
• Удовлетворены требования противопожарной безопасности в устройстве АПС и СО.

Оснащение помещений способствует решения задач основных образовательных программ, обеспечи
вающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности 
школьников, формирование системы универсальных действий, развитие способности к само
контролю, самооценки и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности.
Для оснащения кабинетов можно приобретать, согласно Стандарту, учебное оборудование, выпуска
емое отечественными и зарубежными производителями. Допускается в практике работы по обеспече
нию образовательного процесса использование объектов, изготовленных самодельным способом. 
Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его состав призван обеспечить 
создание учебной и предметно-деятельной среды в условиях реализации ФГОС, содействовать обуче
нию развитию школьников.
Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения основной образовательной про
граммы должны способствовать:
- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследова
тельским видам работы, переносу акцента на аналитический компонент учебной деятельности;
- формированию умений работать с различными видами информации и ее источниками;
- формированию коммуникативной культуры обучающихся.
В соответствии с перечнем, основными компонентами учебного оборудования являются также: кни
гопечатная продукция, печатные пособия. Приобретение этих компонентов учебного оборудования 
является регулярным для школы.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники, учебные по
собия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методиче
ские пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.
Определен список учебников и учебных пособий, используемых а образовательном процессе в соот
ветствии с ФГОС основного общего образования.

Программы по учебным предметам и учебники, через которые они реализуются.
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Вариативная часть программы, внеурочная образовательная деятельность сопровождается методиче
ским обеспечением (календарно-тематическим планированием, расписанием, цифровыми ресурсами, 
материалами для учащихся и педагогов т.п.).

Рабочие программы внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год (1 -
9 классы)

Название курса Классы
Количество 

часов 
в неделю

Ответственные

анцевальный кружок 5-6 1 Саламатова О.В.
опиарий» 5-7 1 Данилова Л.А.
ыжи» 5-7 1 Игнатькова К.А.
сновы духовно-нравственной 

льтуры и светской этики»
5 1

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность технологических 
средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), культурные и организационные 
формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-комму
никационных технологий.
Направление Информационное обеспечение
Планирование образовательного процесса и его ре
сурсного обеспечения

Тематическое и поурочное планирование, ме
тодическая литература, комплекты програм
мно-прикладных средств, ресурсы сети Интер
нет

Фиксация хода образовательного процесса, разме
щение учебных материалов, предназначенных для 
образовательной деятельности учащихся

Фиксация в классных журналах, дневниках 
учащихся, сайты учителей

Обеспечение доступа, в том числе и Интернете, к 
информации для участников образовательного 
процесса (включая семьи учащихся), методических 
служб, органов управления образованием

Систематическое обновление информации 
сайта школы.

Взаимодействие образовательного учреждения с 
органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учре
ждениями, организациями

Наличие электронной почты школы, доступ ко 
всем сайтам, осуществляющим управление в 
сфере образования (федеральный, региональ
ный, муниципальный), учебным сайтам для 
участия в конкурсах

Контролируемый доступ участников образователь
ного процесса к информационным образователь
ным ресурсам в сети Интернет (ограничение до
ступа к информации, несовместимой с задачами 
духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников)

Наличие необходимого программного обору
дования и установка его на школьных компь
ютерах

Мероприятия по приведению кадровых условий школы в соответствии с ФГОС.
Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ, принятого ФГОС 
ООО является требование к кадровым условиям, которые должны обеспечивать не только укомплек
тованность образовательного учреждения педагогическими работниками, но и уровень их квалифика
ции, непрерывность профессионального развития.
МОУ СОШ на сегодняшний день полностью укомплектовано квалифицированными кадрами: из 20 
педагогов и воспитателей у 16 - высшее образование (82% от общего числа), имеют квалификацион
ную категорию (3 - первую), имеют звания:
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Почетный работник общего образования РФ - 3 педагога, грамота МО РФ - 3 педагога.
В МОУ СОШ созданы условия для повышения профессионализма педагогов через организацию 
сетевого взаимодействия образовательных учреждений, через организацию внутришкольного обуче
ния (семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки), ведения постоянной методиче
ской поддержки, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образователь
ного процесса. В среднем в период с 2018 по 2020 100% педагогов школы ежегодно повышали квали
фикацию в Забайкальском институте повышения квалификации образования и других институтах РФ 
в формате дистанционного обучения.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового по
тенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образователь
ными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования проис
ходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 
переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образова
ния.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС:

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ
ного образования;

• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, резуль

татам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятель
ности обучающихся;

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи
мыми для успешного решения задач ФГОС.
Психолого-педагогические условия
В школе работает социальный педагог. Работает Совет профилактики во главе с директором школы. 
Оказывают консультационную и профилактическую помощь учитель-логопед и педагог-психолог.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 
основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного 
учреждения
С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего образования об
разовательного учреждения необходимо
1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП 
ООО;
2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы;
3) укрепить материальную базу школы.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимо
действие всех участников образовательного процесса.
Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного учреждения.
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