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Общие  положения.
Нормативная база введения ФГОС ООО обеспечивается следующими документами:

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
 План действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы.
 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы.

Документы федерального уровня, регламентирующие введение ФГОС ООО:
 Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года №1897).

 Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 
образования.

     Основная образовательная программа  основного общего образования разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного  общего образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной 
программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья.
     Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Шеломковская 
СОШ в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
     
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной  образовательной программы основного общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов.
    
 Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования;
 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.
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Содержательный раздел определяет общее содержание  основного общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных
и метапредметных результатов, в том числе:
 - программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно – коммуникационных технологий, учебно – исследовательской и проектной 
деятельности;
 -  программы отдельных учебных предметов, курсов;
 - программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования,
включающую такие направления, как духовно – нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;
 - программу коррекционной работы.
     
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
 - учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 
основной образовательной программы;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта.
     Образовательное учреждение, реализующее основную  образовательную программу основного 
общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса:
 - с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и уставом образовательного учреждения;
 - с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в этом учреждении.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1. Пояснительная записка.

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
основного общего образования.

Целями реализации  основной образовательной программы основного общего образования 
являются:

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;

 Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости.

Достижение поставленных целей  при разработке и реализации образовательной организацией 
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:

 Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО);

 Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;

 Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми – инвалидами 
детьми с ОВЗ;

 Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации;

 Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

 Взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами;

 Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
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секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования;

 Организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

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

 Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления 
и действия;

 Социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы;

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 
программы основного общего образования.

Пути решения и направления деятельности, направленные на достижение поставленных 
целей и задач:
Обеспечить социальный заказ на образование.
Социальный заказ на образование в школе складывается из следующего:

 Государственного и муниципального заказа, который определяется государственным 
образовательным стандартом, социальным запросом Дзержинского района и региона;

 Потребностей учащихся;
 Ожидании родителей;
 Профессионально-педагогических возможностей учителей школы;
 Требования и ожидании образовательных учреждений профессионального образования на 

территории района, региона.
Дзержинский  район  Красноярского  края  является  типичным  сельскохозяйственным районом  с
характерными социальными проблемами.  Школа  расположена  в  селе  Шеломки на  территории
Администрации Шеломковского сельсовета.
    Село расположено в северо-западном направлении в 26 км от села Дзержинское по берегам
речки  Топольчик.  По  своему  расположению  село  занимает  центральное  место  относительно
окружающих его деревень – Батова (18 км), Канарая (Б-Степи (9 км), Макарово (5 км). Имеются
гравийные  дороги.  Имеется  телефон,  телевидение,  сотовая  связь,  интернет.  Функционируют
почтовое отделение, ФАП, детский сад, школа.
     Наиболее стабильные,  устойчивые  сферы деятельности  – фермерское  хозяйство,  которое
занимается  выращиванием  зерновых,  заготовкой  и  переработкой  леса,  торговля  (5  частных
магазинов), частная хлебопекарня.
     Имеется  Дом  культуры,  на  базе  которого  организована  работа  кружков  художественной
самодеятельности, в которых занимаются учащиеся школы. Совместно с клубом школа проводит
много  мероприятий,  что  благотворно  влияет  на  культурную  жизнь  села.   Население
Шеломковского сельсовета составляет 1285 человек, в селе Шеломки проживает 681 человек. Это,
преимущественно,  безработные,  пенсионеры,  работники  бюджетной  сферы.  Основной  вид
хозяйственной  деятельности  населения  –  личное  подсобное  хозяйство.  Большинство  семей
малообеспечены.
     Основная проблема села – отсутствие средств к существованию, идет старение населения. Из-за
отсутствия рабочих мест на территории сельсовета молодежь либо уезжает в город, либо работает
вахтовым  методом.  Рождаемость  низкая.  Таким  образования,  основными  проблемами  села,
которые в значительной  степени влияют на  работу школы, остаются: отсутствие рабочих мест;
уменьшение контингента детей; тенденция старения села.
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     Низкая  рождаемость  и  миграция  населения  за  последние  годы  приводит  к  уменьшению
контингента учащихся в школе.
     В настоящее время в школе обучается 76 учеников из 5 населенных пунктов.
     В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  РФ»  управление
образовательным учреждением осуществляется  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.
Формами   являются  Управляющий  Совет  школы,  общее  собрание  трудового  коллектива,
Педагогический Совет.  Исходя из  этих особенностей,  социальный заказ  школе формируется  в
соответствии с потребностями района, в котором находится школа, села в целом и региональных
требований  к  наличию  каких-либо  специалистов.  Выпускники  школы  ориентированы  на
поступление в учебные заведения профессионального образования городов Канска, Красноярска.

Родители обучающихся хотят, чтобы школа:
 обеспечила возможность получения ребенком качественного основного, общего и среднего

(полного) образования;
 осуществляла работу с позиции личностно – ориентированного обучения, создавая тем 

самым наилучшие условия для развития и максимальной реализации обучающихся в 
настоящем и будущем;

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и 
начального профессионального образования;

 интересный досуг детей;

создавала условия для:
 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников;
 формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями;
 сохранения и укрепления здоровья детей.

Обучающиеся хотят, чтобы в школе:
 было интересно учиться;
 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной 

учебной деятельности, общения, самореализации;
 была возможность получить качественное среднее образование и начальные знания о 

профессиях;
 имелись условия для освоения современных информационных технологий.

Педагоги ожидают:
 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности;
 улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса;
 создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности.

Содержание  образования на второй ступени обучения ориентировано на обеспечение 
самоопределения и саморазвития личности обучающихся, создание условий для ее 
самореализации, что позволяет сформулировать отличительные особенности основной 
образовательной программы школы:

1. Наличие условий, мероприятий, направленных на полное развитие индивидуальности с 
учетом социальных требований и запросов.

2. Организация самообразовательной работы при условии эффективного использования 
времени индивидуальных консультаций, групповых форм сотрудничества.

3. Совершенствование организации внеурочной деятельности с учетом требований Стандарта 
(от первых попыток к социальным практикам и профессиональным пробам).

4. Реализация школьных программ: "Подросток" (программа профилактики вредных 
привычек, правонарушений и преступлений), "Школа – территория здоровья" 
(здоровьесбережение), "Семья" (взаимодействие семьи и школы), "Твой выбор" 
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(профориентация), "Творчество" (развитие интеллектуально – познавательных и 
творческих способностей учащихся), "Я – будущий защитник Отечества" (патриотическое 
воспитание учащихся).

5. Ведение индивидуальных листов развития УУД.

При этом выделяются перспективные направления деятельности
 Освоение новых образовательных стандартов;
 Повышение профессионального потенциала педагогов;
 Апробация и диагностика результатов системно-деятельностного подхода в обучении; 

использование поисково – исследовательской и проектной деятельности;
 Создание образовательной среды, обеспечивающей проявление одаренности и талантов 

каждого учащегося и их педагогическую поддержку;
 Развитие школьной системы сохранения и укрепления здоровья школьников и педагогов.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11 – 15 лет, связанных:
 -  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 осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 
учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно – технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
 - с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 - -13 и 13 – 15 лет) благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 
и оценки перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности  построению 
жизненных планов во временной перспективе;
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-
урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской.
   
    Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 
ребенка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 – 13лет, 5 – 7 классы – 
первый этап подросткового возраста), характеризующемуся началом перехода от детства к 
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 
является возникновение  и развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не 
ребенок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 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 ребенка, 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 важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
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 Процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 
"переходного", "трудного" или "критического";

 Обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в
их отношениях, порождающей 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 (нормативный 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 – объемы и 
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения.
     Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной
взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования.
1.2.1. Общие положения.
     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы. Они должны уточнять и конкретизировать общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 
результатов.  Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее – системой оценки), являются 
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 
курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также  системы оценки 
результатов освоения обучающимися ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта.
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО должно учитываться 
при оценке результатов деятельности системы образования, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, педагогических работников. Достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения ООП ООО определяется по завершении обучения.
     В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов  - личностных, 
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 
них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 
системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 
личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде 
всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
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     Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 
описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
предъявляемых учащимся:
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№ п/п Содержание планируемых 
результатов в ООП ООО

Конкретизация поставленных планируемых результатов
5 – 7 класс 8 – 9 класс

1 Учебно-познавательные 
задачи, направленные на 
формирование и оценку 
умений и навыков, 
способствующих освоению 
систематических знаний

Осознанно читает текст; обрабатывает 
прочитанную информацию, отвечая на 
вопросы, составляя план рассказа (алгоритм), 
пересказывает определение, восстанавливает 
правило (алгоритм), приводит конкретные 
примеры, доказывает свои примеры с 
помощью правила (алгоритма); выделяет 
причину  события, процесса из предложенного 
перечня.

Приводит конкретные примеры, доказывает свои 
примеры с помощью правила (алгоритма); 
находит взаимосвязь между объектами, 
процессами, происходящими с ними, и 
определениями (алгоритмами); выделяет причину
события, процесса, анализируя текст.

2 Учебно-познавательные 
задачи, направленные на 
формирование и оценку 
навыка самостоятельного 
приобретения, переноса и 
интеграции знаний

Использует модель, схему для краткого 
изложения прочитанного (услышанного) 
текста; сравнивает, выделяя характерные 
особенности, анализирует, обобщает и делает 
вывод, проводит логические доказательства 
свойств объекта, используя схему, модель, 
структуры или определение (алгоритм), дает 
научное определение, описание факта 
простыми словами, понятными для восприятия
другими школьниками, дает оценку действиям,
доказательству. Классифицирует 
представленные объекты по свойствам, 
устанавливает причинно-следственные связи; 
строит логичные рассуждения, опираясь на 
правила (алгоритмы), проводит исследование 
под руководством педагога, соотносит 
изучаемый материал с ранее имеющимися 
знаниями; использует знания других 
предметов для доказательства своей идеи.

Использует знаково-символовую систему для 
доказательства своей гипотезы; находит 
доказательства в тексте, дополнительной 
литературе, Интернет; описывает процессы, 
устанавливая  причинно-следственные связи; 
участвует в диалоге, исследовании; 
интерпретирует текст, самостоятельно проводит 
исследования и доказывает правильность своих 
рассуждений; выдвигает собственные гипотезы, 
высказывает и доказывает свою точку зрения; 
использует имеющиеся знания для доказательства
своей гипотезы, используя метапредметную 
связь.

3 Учебно-практические задачи, 
направленные на 

Участвует в диалоге, предлагает вариант 
решения проблемы (проблемной ситуации), 

Принимает активной участие в выборе решения 
проблемной ситуации; выбирает оптимальное 
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формирование и оценку 
навыка  разрешения 
проблем/проблемных 
ситуаций

выбирает решение проблемной ситуации из 
предложенных вариантов; приводит пример 
объекта с заданными условиями.

решение из имеющихся; описывает и создает 
объект по заданным свойствам, устанавливая 
закономерности; находит и устраняет ошибки, 
доказывая их на основе правил, алгоритмов, 
собственных исследований.

4 Учебно-практические задачи, 
направленные на 
формирование и оценку 
навыка сотрудничества

Работает в паре, группе, умеет общаться и 
слушать товарищей, выполняет свою роль; 
несет ответственность за результат

Организовывает работу в группе, распределяет 
функции каждого участника в группе; дает 
самооценку своим собственным действиям; 
анализирует деятельность всей группы; 
анализирует, обобщает и делает вывод о 
результате деятельности.

5 Учебно-практические задачи, 
направленные на 
формирование и  оценку 
навыка коммуникации

Высказывает свои рассуждения, размышления 
по заданному плану; находит доказательства 
по конкретной теме; знает, как подготовить 
сообщение, творческую работу; грамотно 
обосновывает гипотезу, делает обобщение 
(вывод); проводит оценивание работы по 
критериям, заданным педагогом.

Высказывает четко, последовательно свои 
рассуждения устно или письменно, используя 
разные формы работ: реферат, сообщения, 
творческая работа, доклад. Использует 
необходимый формат, строго действует по  
правилам защиты работы; формулирует 
необходимые при доказательстве гипотезы 
определения, приводит примеры; дает оценочное 
суждение о своей и чужой деятельности; 
приводит аргументы своей оценки, своего 
мнения.

6 Учебно-практические и 
учебно-познавательные 
задачи, направленные на 
формирование и оценку 
навыка самоорганизации и 
саморегуляции

Организует выполнения задания в группе, 
паре; называет этапы выполнения задания; под
руководством педагога проводит 
промежуточный анализ выполнения задания, 
соблюдает график работы на каждом этапе. 
Предлагает способы достижения результатов 
работы (поиск материалов), выполняет свою 
роль при достижении результатов 
деятельности.

Самостоятельно планирует свою деятельность, 
этапы работы, по достижению поставленной 
учебной задачи. Анализирует результат 
деятельности на каждом этапе работы, график 
подготовки и представления материала; 
распределяет обязанности в группе для 
выполнения работы; организовывает и проводит 
промежуточный контроль выполненных работ в 
соответствии с графиком

7 Учебно-практические и Отвечает на вопросы: "В конце урока я Самостоятельно ставит перед собой цели, 
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учебно-познавательные 
задачи, направленные на 
формирование и оценку 
навыка рефлексии

выполняю…, применяю…, доказываю…"

Заполняет индивидуальный лист успешности 
по заданным учителем критериям.

Сравнивает и оценивает свою деятельность в 
соответствии с поставленными в начале урока 
целями.

анализирует и изменяет формы работы, способы 
достижения цели. Самостоятельно оценивает 
свою деятельность; проводит анализ собственной 
деятельности в соответствии с целями и 
задачами, поставленными предварительно. 
Выделяет и называет положительные и 
отрицательные факторы, повлиявшие на 
результат и качество выполненного задания.

8 Учебно-практические и 
учебно-познавательные 
задачи, направленные на 
формирование ценностно-
смысловых установок

Знает и выполняет основные правила поведения, этических норм
Знает и соблюдает нравственные нормы.
Понимает необходимость принятия всех качеств одноклассников, участников образовательного и 
воспитательного процессов, высказывает свое мнение для их исправления и развития и поддержки.
Отстаивает свою собственную позицию в соответствии с этическими нормами, человеческими 
ценностями.
Аргументирует свои рассуждения, приводит пример.

9 Учебно-практические и 
учебно-познавательные 
задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ 
– компетентности 
обучающихся

Дополняет свое сообщение презентацией к 
работе; умеет находить аргументы и 
доказательства в сети Интернет, электронных 
учебниках; участвует в элементарных 
компьютерных тестированиях (тренажеры, в 
сети Интернет)

Использует информационные технологии для 
самостоятельного приобретения знаний, для 
нахождения доказательств собственной гипотезы;
использует навыки правильного общения в 
социальных сетях; проводит рефлексию 
качественных знаний по предметам через участие
в онлайн-тестированиях, использует навыки 
работы на компьютерах при получении 
дополнительного образования (дистанционное 
обучение).
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1.2.2. Структура планируемых результатов.
     Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования адекватно отражают 
требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, соответствуют 
возрастным возможностям обучающихся.
          В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной
образовательной программы относятся:

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории;
предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами.

      В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные 
планируемые результаты заключаются в формировании:

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

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

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

    
В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий основными  
планируемыми результатами являются сформированные действия целеполагания, 
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в
том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия,  как по результату, так и 
по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
     Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию.
      В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий  
основными планируемыми результатами являются:

 Формирование действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
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приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально – 
этических и психологических принципов общения и сотрудничества;

 Практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить  и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учетом 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 партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

 Развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.

В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий основными 
планируемыми результатами являются:

 Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности;

 Развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией;
 Практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярное обращение в учебном процессе к использованию 
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 
логических действий и операций.
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Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД в изучении учебных и междисциплинарных программ
Универсальные учебные 
действия

Выпускник научится Выпускник получит возможность
5-7 8-9

Личностные УУД:

Самоопределение: 
Формирование основ 
гражданской идентичности 
личности (чувство 
сопричастности к своей Родине, 
осознание своей этнической 
принадлежности и культурной 
идентичности на основе 
осознания «Я» как гражданина 
России)

Распознает символы государства 
Россия;
Перечисляет основные 
исторические события.

Дает географическую 
характеристику особенностей 
России, характеризует 
Красноярский край; 
ориентируется в системе 
моральных норм и ценностей; 
описывает историко-
географический образ 
территории и границ России; 
схематично изображает 
структуру политической власти, 
перечисляет положения 
Конституции РФ

Приобрести интерес к истории 
своего государства, края; 
устойчивую учебно-
познавательную мотивацию к 
изучению истории, развитию 
общества; освоить национальные
ценности России и 
Красноярского края; участвовать 
в школьном самоуправлении; 
быть активистом (лидером) 
одного из направлений 
деятельности класса, школы; 
делать выбор по собственным 
интересам и участвовать в 
мероприятиях класса, школы; 
принимать участие в социальных
акциях, проектах, волонтерском 
движении.

Формирование картины мира 
культуры как порождения 
трудовой предметно-
преобразующей деятельности 
человека (ознакомление с миром 
профессий, их социальной 
значимостью и содержанием)

Называет наиболее 
распространенные профессии

Определяет первоначальный 
выбор «Кем хочу быть»; 
составляет рассказ, презентацию 
об одной из профессии; 
осознанно выбирает курсы 
предпрофильной подготовки; 
участвует в организации и 
проведении первых 
профессиональных проб

Участвовать в профессиональных
пробах, в тестировании на 
принадлежность к какой-либо 
профессиональной группе; 
участвовать в организации и 
проведении встреч с 
представителями ВУЗов и 
ССУЗов.

Развитие «Я – концепции» и 
самооценки личности 
(формирование 

Выполняет основные правила 
человеческого бытия; соблюдает 
традиции своей семьи, школы, 

Ставит конкретные вопросы  для 
понимания проблем при работе в 
одновозрастной группе; 

Понимать необходимость 
принятия человеческих качеств, 
их исправления и развития; 
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самоидентификации, адекватной 
позитивной самооценки, 
самоуважения и самопринятия)

города; проявляет интерес к 
русским традициям и 
промыслам; участвует в диалоге; 
оценивает свою деятельность по 
заданным критериям

участвует в диалоге, выражая 
свое собственное мнение по 
конкретному вопросу; соблюдает
нравственные нормы; соблюдает 
традиции своей семьи, школы, 
района, края; находит 
собственное решение проблемы 
и подкрепляет это 
обоснованными доводами; 
оценивает свою работу и работу 
товарищей.

участвовать в разработке 
критериев для оценивания 
предметных и метапредметных 
достижений товарищей.

Смыслообразование: 
Формирование ценностных 
ориентиров и смыслов учебной 
деятельности на основе развития 
познавательных интересов, 
учебных мотивов; формирования
мотивов достижения и 
социального признания;  
формирования границ 
собственного знания и 
«незнания».

Имеет положительную динамику 
качества знаний по отдельным 
предметам; выполняет 
творческие работы по предмету и
вне его (презентации, проекты, 
мини-исследования); заполняет 
оценочную карту по предметным
умениям, разработанную 
учителем, на уровне «Знаю» - 
«Не знаю»

Представляет свои знания через 
участие в исследовательских 
работах и конкурсах разного 
уровня; заполняет оценочную 
карту по предметным умениям, 
разработанную  учителем; 
называет необходимые для 
решения проблемной ситуации 
предметные умения, находит и 
устанавливает причинно-
следственные связи

Имеет устойчивый интерес к 
отдельным изучаемым областям 
знания и видам деятельности; 
имеет готовность и способность 
к переходу к самообразованию на
основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе 
готовность к выбору направления
профильного образования.

Морально-этическая ориентация:
Знание основных моральных 
норм (справедливое 
распределение, взаимопомощь, 
естественность); ориентация на 
выполнение моральных норм; 
способность к решению 
моральных проблем на основе 
децентрации оценка своих 
поступков.

Несет ответственность за 
выполнение каких-либо 
обязанностей; участвует в 
принятии групповых решений, 
высказывает свою точку зрения, 
уважает мнение членов группы, 
поддерживает доверительное 
отношение в группе; выполняет 
установленные нормы, правила 
поведения в классе, школе; 
контролирует свое поведение в 

Контролирует выполнение 
обязанностей; участвует в 
принятии групповых решений, 
высказывает свою точку зрения, 
отстаивает свою позицию; 
находит выход из конфликтной 
ситуации: подтверждает 
аргументы фактами; 
контролирует свое поведение в 
обществе, группе; дает 
положительную или 
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обществе, группе; дает 
положительную или 
отрицательную оценку своему 
поступку на уровне «Что такое 
хорошо и что такое плохо?»

отрицательную оценку своему 
поступку через объяснение 
создавшейся ситуации 
распределяет, участвует в 
распределении обязанностей 
между членами классного 
коллектива; 

Коммуникативные УУД:
 Социальная 

компетентность
 Учет позиции партнера
 Поиск способов 

договоренности  и 
разрешения конфликтов

 Коммуникативная 
рефлексия

 Умение вести диалог
 Устанавливать 

партнерские отношения
 Проявление собственной 

инициативы и поддержки 
мнения окружающих

Участвует в учебном 
сотрудничестве ( в паре, группе, 
с учителем); предлагает решение 
и участвует в разрешении 
конфликта, формулирует свое 
мнение; участвует в диалоге; 
владеет культурой общения

Организовывает учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; предлагает 
решение и участвует в 
разрешении конфликта на основе
согласования позиций и учета 
интересов окружающих; 
формулирует, аргументирует 
свое мнение; участвует в 
диалоге, выражая свое 
собственное мнение по 
конкретному вопросу; действует 
с учетом позиции другого и 
согласовывает свои действия.

Ставить и решать многообразные
коммуникативные задачи; 
устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с 
другими людьми; 
удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; 
определять цели коммуникации, 
выбирать адекватные стратегии 
коммуникации.

Регулятивные  и
познавательные
универсальные  учебные
действия
основы формально-логического 
мышления, рефлексии

ставит  цель  своей
деятельности;

выбирает из текста, 
приводит  пример,  где

можно использовать предметное
умение;

выделяет  условия  для
достижения  целей  с  помощью
учителя;

 с  помощью  учителя

озвучивает  предметные
результаты  (результаты
деятельности)  как  цели
овладения материалом;

решает  практико-
ориентированные  задачи  и
обосновывает  необходимость
овладения  данным  предметным
умением;

называет  необходимые
условия для достижения целей;

самостоятельно  ставить
новые учебные цели и задачи;

использовать
планирование  для  достижения
поставленных учебных целей для
практической  деятельности  в
жизни;

Учитывать  условия  и
средства, которые могут помочь в
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определяет  пути  достижения
целей;

документа  причины
некоторых закономерностей;

выделяет главное в тексте
для  ответа  на  поставленный
вопрос;

с  помощью  учителя
распределяет  время  на
выполнение заданий;

делает  проверку
выполненных  заданий  по
образцу;

представляет
информацию  в  знаково-
символической системе;

Даёт  оценку  с  помощью
приёмов:

Продолжи фразу..
Дай ответ на вопрос…
Собери из  предложенных

слов  свое  мнение  о
происходящем…
Составь синквейн…

составляет  план  по
достижению целей;

называет  причины
некоторых закономерностей;

выдвигает  гипотезы  и
находит  аргументы  для
доказательства  гипотезы;
контролирует свои рассуждения
с  помощью  разных  источников
информации;

Создаёт  схему,  модель,
таблицу по прочитанному тексту

формулирует  цели  –
результаты  собственной
деятельности;

применяет в практической
деятельности  полученные
предметные умения;

самостоятельно
анализирует условия достижения
целей;

Самостоятельно
планирует  достижение
поставленных целей;

устанавливает  причинно-
следственные  связи
закономерностей;

адекватно  оценивает
правильность  выполнения
действий и вносит коррективы;

прогнозирует  ожидаемый

достижении задуманного;
Управлять своим планом и

временем  при  достижении
поставленных задач;

Давать  рефлексию  в
отношении действий по решению
учебных задач;

Оценивать  свои
возможности  для  достижения
поставленной цели;

Прилагать волевые усилия,
направленные  на  достижение
поставленных задач
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результат;

Обобщает информацию в виде 
схем, таблиц, моделей

приобретут  опыт
проектной   и
исследовательской
деятельности как  особой
формы учебной работы

Изучает   этапы  работы
над проектом;

Предполагает,  какой
продукт  проекта  может
получиться  и  даёт  его
характеристику по плану, 

изготавливает   продукт  с
помощью  учителя,  родителей,
одноклассников,
старшеклассников.  Защищает
свой  результат  проектной
деятельности  перед
одноклассниками, родителями;

Делает предположения по
прочитанному  тексту,
увиденному  видеоматериалу,
опыту;

находит  в  разных
источниках  доказательство
выдвинутого предположения;

формулирует определение
понятий;

сравнивает   и
классифицирует по признакам;

Перечисляет  этапы
работы над проектом;

Описывает  условия,
направленные  на  достижение
конечного  результата  проекта;
находит  необходимую
информационную  помощь  в
разных  источниках,  готовит
продукт проектной деятельности
(привлекая  при  необходимости
учителя или других взрослых) и
готовит защиту своего проекта 

По  увиденному  опыту,
эксперименту  выдвигает
гипотезы,  направленные  на
выявление новых знаний, 

определяет  границы
«ЗНАЮ – НЕ ЗНАЮ»

Выбирает  эффективный
способ решения задачи;

Сравнивает  и
классифицирует по разного рода
признакам,  объясняет явления с
помощью  научных
исследований

Самостоятельно
формулирует  идею  проекта,

проявлять
самостоятельность и инициативу,
быть  ответственным,  выбирать
эффективные  средства  для
достижения  конечного
результата;

научиться  основам
рефлексивного чтения;
ставить  проблему  и
аргументировать её
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наполняет  содержанием  этапы
работы над проектом с помощью
разных  источников
информации,,  самостоятельно
привлекает  помощников  (при
необходимости),  рассчитывает
стоимость  проекта;  презентует
продукт  собственной
деятельности;

По  увиденному  опыту,
эксперименту  выдвигает
гипотезы,  направленные  на
выявление  новых  знаний,
проводит эксперименты, находит
доказательства  собственной
гипотезы  в  разных
информационных источниках;

устанавливает  причинно-
следственные для доказательства
выдвинутой гипотезы;

выбирает  эффективные
способы  решения  задач  в  ходе
доказательства разных гипотез

формирование  и  развитие  основ
читательской компетенции

ориентируется  в
содержании текста, понимает его
смысл;

Определяет  главную
мысль и назначение текста;

находит в тексте ответ на
поставленный вопрос;

составляет  план,

называет  главную  мысль
текста;

разбивает текст на части;
объясняет  назначение

текста, его ценность;
находит в тексте явную и

неявную  информацию,  находит
формы выражения информации,

Сопоставлять
графическую  информацию  с
текстом

Анализировать  языковые
средства,  используемые  в
произведении;
Использовать  полученные
навыки  для  собственного
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разбивает  текст  на  части,
озаглавливает их;

находит  практическое
применение  познавательной
информации из текста;

Изображает  в  рисунке
персонажей  по  их  описанию  в
тексте;

Участвует  в
театрализации произведения;

определяет стиль текста;
Приводит  аргументы,

доводы, доказательства в тексте
происходящих событий;

Эмоционально  реагирует
на  описание  действий,
описанных в тексте;

Участвует  в  постановке
мини-спектакля  по
произведению;

Связывать  информацию,
отражённую в тексте с другими
научными источниками;

Оценивает  содержание,
форму,  мастерство  изложения
информации

формулирует  проблему,
описанную в тексте  с  помощью
вопросов;

Решает  учебно-
познавательные  и  учебно-
практические задачи для полного
и  критического  понимания
текста:

-определяет  назначение
используемого вида текста;

-ставит  индивидуальную
цель при чтении текста;

-распознаёт  подтемы
текста;

-выделяет  главную  и
избыточную информации;

-интерпретирует

изложения  какой  -либо
информации
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содержание текста;
-даёт критический анализ,

отношение к прочитанному;
-Сопоставляет  разные

точки зрения по данному тексту;
-Приводит аргументы для

обоснования  определённой
позиции;

-Переживает,  сочувствует
действующим лицам;
-выявляет  противоречивую
информацию

ИКТ-компетентность Подключает  устройства
ИКТ к информационным сетям;

Включает  и  выключает
ИКТ  устройства,  входит  в
операционную  систему,
выполняет  базовые  действия  с
элементарными программами;

Выполняет  базовые
действия  с  экранными
объектами;

Выполняет
редактирование  письменных
сообщений:  создаёт  текст,
форматирует  его,  распределяет
по направлению, по колонкам, в
таблицу,  в  схеме,  сканирует
текст  и  проводит  его
распознавание  с  помощью
программ  редактирования,
использует  средства
орфографической  и

Соединяет  устройства
ИКТ  с  использованием
проводных  и  беспроводных
технологий;

Включает  и  выключает
ИКТ  устройства,  входит  в
операционную  систему,
выполняет  все  возможные
действия  с  электронными
программами, использует их при
подготовке творческих работ по
учебным предметам;

Подключает  локальную
сеть и передаёт информацию по
ней;

Размещает  в
информационной  среде
собственные  информационные
объекты;

Участвует  и  Создаёт
группы в социальных сетях;

Оказывать  помощь  в
создании, наполнении школьного
сайта

Создавать и Вести личный
блог, сайт в сети Интернет;

Осуществлять
дополнительное  образовательное
взаимодействие  в
информационном пространстве;

Строить различные модели
в виртуальном пространстве;

Проводить  эксперименты  в
виртуальных  лабораториях  и
фиксировать,  обрабатывать
полученные результаты.
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синтаксический  проверки
написания текста;
Использует  разные  поисковые

системы  для  достижения
поставленной задачи

Использует  правила
правильного  общения,  нормы
информационной  культуры,
этики и права в сети Интернет;

Выполняет  фиксацию
изображений  и  звуков  с
помощью  различных  программ;
Создаёт  графические,
геометрические   объекты;
создаёт  диаграммы  различных
видов;

Использует  звуковые  и
музыкальные  редакторы,
программы звукозаписи;

Использует  возможность
электронного  обмена
информацией
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1.2.3. Предметные результаты
При определении планируемых предметных результатов освоения ООП ООО мы 
опираемся на ФГОС ООО
 Филология 

Изучение  предметной  области  «Филология»  —  языка  как  знаковой  системы,
лежащей  в  основе  человеческого  общения,  формирования  гражданской,  этнической  и
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний
мир человека, должно обеспечить: 

получение  доступа  к  литературному  наследию  и  через  него  к  сокровищам
отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации;

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания
уважения к ним;

осознание  взаимосвязи  между  своим  интеллектуальным  и  социальным  ростом,
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому
и познавательному развитию; 

формирование  базовых  умений,  обеспечивающих  возможность  дальнейшего
изучения языков,  c установкой на билингвизм;

обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более
высоких результатов при изучении других учебных предметов.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Филология»  должны
отражать:

Русский язык. Родной язык:
1) совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,

говорения  и  письма),  обеспечивающих  эффективное  овладение  разными  учебными
предметами  и  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и
неформального межличностного и межкультурного общения;

2) понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и
творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языков;

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи
его  уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий  лингвистики,  основных  единиц  и
грамматических категорий языка;

5) формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова
(фонетического,  морфемного, словообразовательного,  лексического,  морфологического),
синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,  а  также  многоаспектного
анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными  нормами  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
приобретение  опыта  их  использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8) формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую
ценность.

Литература. Родная  литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего

развития;  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога; 
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2) понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим
вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развёрнутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;

5) развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от
научного,  делового,  публицистического  и  т.  п.,  формирование  умений  воспринимать,
анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать
художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне
не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления.

Иностранный язык. Второй иностранный язык:
1) формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  ценностям  иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах,  с  образцами  зарубежной  литературы  разных  жанров,  с  учётом  достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной 
компетенции;  расширение  и  систематизация  знаний  о  языке,  расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой
культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе
самонаблюдения  и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего  иностранного  языка,  к
использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 
расширять свои знания в других предметных областях.

11.2. Общественно-научные предметы
Изучение  предметной  области  «Общественно-научные  предметы»  должно

обеспечить: 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой  сферы  обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;

понимание основных принципов жизни общества,  роли окружающей среды  как
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение  экологическим  мышлением,  обеспечивающим  понимание  взаимосвязи
между  природными,  социальными,  экономическими  и  политическими  явлениями,  их
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;

осознание  своей  роли  в  целостном,  многообразном  и  быстро  изменяющемся
глобальном мире;

приобретение  теоретических  знаний  и  опыта  их  применения  для  адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования
собственной  активной  позиции  в  общественной  жизни  при  решении  задач  в  области
социальных отношений.
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При  изучении  общественно-научных  предметов  задача  развития  и  воспитания
личности обучающихся является приоритетной.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Общественно-научные
предметы» должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 
1) формирование основ гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории
как  части  мировой истории,  усвоение  базовых национальных  ценностей  современного
российского  общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение  базовыми  историческими  знаниями,  а  также  представлениями  о
закономерностях  развития  человеческого  общества  с  древности  до  наших  дней  в
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений,
современных глобальных процессов; 

3) формирование  умений  применения  исторических  знаний  для  осмысления
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности,
миропонимания  и познания  современного общества  на  основе изучения  исторического
опыта России и человечества;

5) развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней;

6) воспитание  уважения  к  историческому наследию народов  России;  восприятие
традиций  исторического  диалога,  сложившихся  в  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном Российском государстве.

Обществознание:
1) формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах

российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной
ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных
теорий общественного развития;

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений  для  определения  собственной  активной  позиции  в  общественной  жизни,  для
решения  типичных  задач  в  области  социальных  отношений,  адекватных  возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,
установленными  законодательством  Российской  Федерации,  убежденности  в
необходимости  защищать  правопорядок  правовыми  способами  и  средствами,  умений
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и процессам;

6) развитие  социального  кругозора  и  формирование  познавательного  интереса  к
изучению общественных дисциплин.

География:
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1)  формирование  представлений  о  географиии,  её  роли  в  освоении  планеты
человеком,  о  географических  знаниях  как  компоненте  научной  картины  мира,  их
необходимости  для  решения  современных  практических  задач  человечества  и  своей
страны,  в  том  числе  задачи  охраны  окружающей  среды  и  рационального
природопользования;

2) формирование  первичных  компетенций  использования  территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;

3) формирование  представлений  и  основополагающих  теоретических  знаний  о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры
и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов  для  определения  количественных  и  качественных  характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;

5) овладение  основами  картографической  грамотности  и  использования
географической карты как одного из языков международного общения;

6)овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и  презентации
географической информации;

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний  в  повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов,
самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к
условиям территории  проживания,  соблюдения  мер  безопасности  в  случае  природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к
возникновению  и  развитию  или  решению  экологических  проблем  на  различных
территориях  и  акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и  экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.

Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно  обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  

становления математической науки; 
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,

универсальном  языке  науки,  позволяющем описывать  и  изучать  реальные процессы  и
явления. 

В  результате  изучения  предметной  области  «Математика  и  информатика»
обучающиеся  развивают  логическое  и  математическое  мышление,  получают
представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями;
учатся применять  математические  знания  при  решении  различных  задач  и  оценивать
полученные  результаты;  овладевают  умениями  решения  учебных  задач;  развивают
математическую  интуицию;  получают  представление  об  основных  информационных
процессах в реальных ситуациях. 

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Математика  и
информатика» должны отражать:

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование  представлений  о  математике  как  о  методе  познания

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
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2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать  необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  с
применением  математической  терминологии  и  символики,  проводить  классификации,
логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие  представлений  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до
действительных  чисел;  овладение  навыками  устных,  письменных,  инструментальных
вычислений;

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств;  умения  моделировать  реальные  ситуации  на  языке  алгебры,  исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный
результат;

5) овладение  системой  функциональных  понятий,  развитие  умения  использовать
функционально-графические  представления  для  решения  различных  математических
задач, для описания и анализа реальных зависимостей;

6) овладение  геометрическим  языком;  развитие  умения  использовать  его  для
описания  предметов  окружающего  мира;  развитие  пространственных  представлений,
изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования
реальных  ситуаций  на  языке  геометрии,  исследования  построенной  модели  с
использованием  геометрических  понятий  и  теорем,  аппарата  алгебры,  решения
геометрических и практических  задач;

8) овладение  простейшими  способами  представления  и  анализа  статистических
данных;  формирование  представлений  о  статистических  закономерностях  в  реальном
мире  и  о  различных  способах  их  изучения,  о  простейших  вероятностных  моделях;
развитие  умений  извлекать  информацию,  представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,
графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих
статистических  характеристик,  использовать  понимание  вероятностных  свойств
окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие  умений  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием
при  необходимости  справочных  материалов,  компьютера,  пользоваться  оценкой  и
прикидкой при практических расчётах;

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления  о  компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах; 

12) развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать  способ  представления  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей  —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе  с  компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы
информационной этики и права.
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Основы духовно-нравственной  культуры народов России
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов

России» должно обеспечить:  
воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному

самосовершенствованию;  воспитание  веротерпимости,  уважительного  отношения  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в
культурных  традициях народов России, готовность  на  их  основе  к  сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;

понимание значения нравственности,  веры и религии в жизни человека,  семьи и
общества;

формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и
гражданского общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы
Изучение  предметной  области  «Естественно-научные  предметы»  должно

обеспечить: 
формирование целостной научной картины мира;
понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных  исследований  в

современном  мире,  постоянного  процесса  эволюции  научного  знания,  значимости
международного научного сотрудничества;

овладение  научным подходом к решению различных задач;
овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить

эксперименты, оценивать полученные результаты;
овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с

объективными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение   экосистемной  познавательной  моделью   и  ее  применение  в  целях

прогноза  экологических  рисков  для  здоровья  людей,  безопасности  жизни,  качества
окружающей среды;

осознание значимости концепции устойчивого развития; 
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного

оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Естественно-научные 
предметы»  должны отражать: 

Физика:
1) формирование  представлений о  закономерной связи  и познаваемости  явлений

природы,  об  объективности  научного  знания;  о  системообразующей  роли  физики  для
развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений
природы  (механических,  тепловых,  электромагнитных  и  квантовых),  видах  материи
(вещество  и  поле),  движении как  способе  существования  материи;  усвоение  основных
идей  механики,  атомно-молекулярного  учения  о  строении  вещества,  элементов
электродинамики  и  квантовой  физики;  овладение  понятийным  аппаратом  и
символическим языком физики; 

3) приобретение  опыта  применения  научных  методов  познания,  наблюдения
физических  явлений,  проведения  опытов,  простых  экспериментальных  исследований,
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прямых  и  косвенных  измерений  с  использованием  аналоговых  и  цифровых
измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;

4) понимание  физических  основ  и  принципов  действия  (работы)  машин  и
механизмов,  средств  передвижения  и  связи,  бытовых  приборов,  промышленных
технологических  процессов,  влияния  их на  окружающую среду;  осознание  возможных
причин техногенных  и экологических катастроф;

5) осознание  необходимости  применения  достижений  физики  и  технологий  для
рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных  ионизирующих  излучений  во  избежание  их  вредного  воздействия  на 
окружающую среду и организм человека;

7) развитие  умения  планировать  в  повседневной  жизни  свои  действия  с
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и
тепловых явлений с целью сбережения здоровья;

8) формирование  представлений  о  нерациональном  использовании  природных
ресурсов  и  энергии,  загрязнении  окружающей  среды  как  следствие  несовершенства
машин и механизмов.

Биология:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в
результате  деятельности  человека,  для  развития  современных  естественно-научных
представлений о картине мира;

2) формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о
биологических  объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных
биологических  теориях,  об  экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и
неживого  в  биосфере,  о  наследственности  и  изменчивости;  овладение  понятийным
аппаратом биологии;

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения
несложных биологических экспериментов  для изучения  живых организмов и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать
последствия  деятельности  человека  в  природе,  влияние  факторов  риска  на  здоровье
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и
животных;

5) формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении
проблем необходимости  рационального  природопользования защиты здоровья людей в
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними. 

Химия:
1) формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о

веществах,  их  превращениях  и  практическом  применении;  овладение  понятийным
аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание  объективной  значимости  основ  химической  науки  как  области
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических
веществ  как  основы  многих  явлений  живой  и  неживой  природы;  углубление
представлений о материальном единстве мира;

32



3) овладение  основами  химической  грамотности:  способностью  анализировать  и
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать
и  планировать  экологически  безопасное  поведение  в  целях  сохранения  здоровья  и
окружающей среды;

4) формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины
многообразия  веществ,  зависимость  их  свойств  от  состава  и  строения,  а  также
зависимость применения веществ от их свойств;

5) приобретение  опыта  использования  различных  методов  изучения  веществ:
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов
с использованием лабораторного оборудования и приборов;

6) формирование  представлений  о  значении  химической  науки  в  решении
современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и 
экологических катастроф. 

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

самоидентификации личности;
развитие  эстетического  вкуса,  художественного  мышления  обучающихся,

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально  оценивать  гармоничность  взаимоотношений  человека  с  природой  и
выражать свое отношение художественными средствами;

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;

формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям  народов  России,  сокровищам  мировой  цивилизации,  их  сохранению  и
приумножению.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Искусство»  должны
отражать:

Изобразительное искусство:
1) формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их 

общей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации
общения;  развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего
мира;  развитие  наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

2) развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-
ценностного  освоения  мира,  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и
нравственном пространстве культуры;

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и
стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощённых  в
пространственных  формах  (фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,
классические  произведения  отечественного  и  зарубежного  искусства,  искусство
современности);

4) воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в 
архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,
скульптура),  декоративно-прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне;  приобретение  опыта
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
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6) приобретение  опыта  работы  различными  художественными  материалами  и  в
разных  техниках  в  различных  видах  визуально-пространственных  искусств,  в
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ
(цифровая  фотография,  видеозапись,  компьютерная  графика,  мультипликация  и
анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия,  интерпретации  и  оценки
произведений  искусства;  формирование  активного  отношения  к  традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

Музыка:
1) формирование  основ  музыкальной  культуры  обучающихся  как  неотъемлемой

части их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего
духовно-нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации
содержательного  культурного  досуга  на  основе  осознания  роли  музыки  в  жизни
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и
ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого  воображения,  эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
музыкальных образов;

3) формирование  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,
драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое
движение);  

4) воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия
музыкальной  информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;  воспитание
музыкального  вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке  своего  народа  и  других  народов
мира, классическому и современному музыкальному наследию;

6) овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со
специальной  терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.

Технология
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
развитие  инновационной  творческой  деятельности  обучающихся  в  процессе

решения прикладных учебных задач;
активное  использование  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование  умений  выполнения  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности;
формирование  представлений  о  социальных  и  этических  аспектах  научно-

технического прогресса;
формирование  способности  придавать  экологическую  направленность  любой

деятельности,  проекту;   демонстрировать  экологическое  мышление  в  разных  формах
деятельности.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Технология»  должны
отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
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технологий  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и
транспорта; 

2) овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или
процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование  умений устанавливать  взаимосвязь  знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных  учебных задач;

5) развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

6) формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение  предметной  области  «Физическая  культура  и  основы  безопасности

жизнедеятельности» должно обеспечить: 
физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное  развитие  личности

обучающихся  с  учётом  исторической,  общекультурной  и  ценностной  составляющей
предметной области;

формирование  и  развитие  установок  активного,  экологически  целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;

понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры
безопасности жизнедеятельности;

овладение  основами  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности,
понимание  ценности  экологического  качества  окружающей  среды,  как  естественной
основы безопасности жизни;

понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной безопасности и защиты населения; 

развитие  двигательной  активности  обучающихся,  достижение  положительной
динамики  в  развитии  основных  физических  качеств  и  показателях  физической
подготовленности,  формирование  потребности  в  систематическом  участии  в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

установление  связей  между  жизненным  опытом  обучающихся  и  знаниями  из
разных предметных областей.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Физическая  культура  и
основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать:

Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных

качеств,  в  активном  включении  в  здоровый  образ  жизни,  укреплении  и  сохранении
индивидуального здоровья;

2) овладение  системой  знаний  о  физическом  совершенствовании  человека,
создание  основы для  формирования  интереса  к  расширению  и  углублению  знаний  по
истории  развития  физической  культуры,  спорта  и  олимпийского  движения, освоение
умений  отбирать  физические  упражнения  и  регулировать  физические  нагрузки  для
самостоятельных  систематических занятий  с  различной  функциональной
направленностью  (оздоровительной,  тренировочной,  коррекционной,  рекреативной  и
лечебной)  с  учётом  индивидуальных  возможностей  и  особенностей  организма,
планировать  содержание  этих  занятий,  включать  их  в  режим учебного  дня  и  учебной
недели; 

3) приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических  занятий
физической  культурой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и  профилактики

35



травматизма;  освоение  умения  оказывать  первую  доврачебную  помощь  при  легких
травмах;  обогащение  опыта  совместной  деятельности  в  организации  и  проведении
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;

4) расширение  опыта  организации  и  мониторинга  физического  развития  и
физической  подготовленности;  формирование  умения  вести  наблюдение  за  динамикой
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством
использования  стандартных  физических  нагрузок  и  функциональных  проб,  определять
индивидуальные  режимы  физической  нагрузки,  контролировать  направленность  её
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией;

5) формирование  умений  выполнять  комплексы  общеразвивающих,
оздоровительных  и  корригирующих  упражнений,  учитывающих  индивидуальные
способности  и  особенности,  состояние  здоровья  и  режим  учебной  деятельности;
овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из
базовых  видов  спорта,  умением  использовать  их  в  разнообразных  формах  игровой  и
соревновательной деятельности;  расширение  двигательного  опыта за  счёт  упражнений,
ориентированных  на  развитие  основных  физических  качеств,  повышение
функциональных возможностей основных систем организма.

Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

2) формирование  убеждения  в  необходимости  безопасного  и  здорового  образа
жизни;

3) понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры
безопасности жизнедеятельности;

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от  экстремизма  и
терроризма;

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование  антиэкстремистской  и  антитеррористической  личностной

позиции;
8) понимание  необходимости  сохранения  природы  и  окружающей  среды  для

полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,
общества и государства;

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным

признакам  их  проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой  из  различных
источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;

13) умение принимать  обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
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14)  овладение  основами  экологического  проектирования  безопасной
жизнедеятельности  с  учетом  природных,  техногенных  и  социальных  рисков  на
территории проживания.

12. Достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых  для
продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования.

При  итоговом  оценивании  результатов  освоения  обучающимися  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  должны  учитываться
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их
индивидуальных  образовательных  достижений в  соответствии  с  планируемыми
результатами  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования;

результаты  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников,
характеризующие  уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования. 

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим
итоговой  оценке,  относятся  ценностные  ориентации  обучающегося  и  индивидуальные
личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в
ходе различных мониторинговых исследований. 

1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 
организации и служит основой при разработке образовательной организацией 
собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся".

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней;

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур;

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 
организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
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 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную аттестацию и итоговую оценку обучающихся: итоговый тест,

годовая контрольная работа, зачёт, практическая работа.
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Вид
промежуточного
оценивания

Цель Периодичность
Методы  проверки  и
оценки

Формы оценки
Фиксирование
результатов

Стартовая Предварительная
диагностика  знаний,
умений  и
универсальных
учебных  действий,
связанных  с
предстоящей
деятельностью.
Определение
стартового  уровня
знаний,  умений  и
навыков,  уровень
развития
обучающихся  на
переходе  с  одной
ступени  образования
на другую.

В начале учебного года. Диагностика;
самооценка,  самоанализ,
собеседование,
наблюдение. 

Портфолио Результаты
фиксируются  в
специальной
тетради
учителя.
Оценка
результатов  в
классном
журнале  не
фиксируется.

Текущая  Контроль
предметных знаний и
универсальных
учебных действий по
результатам урока

 Поурочно Самооценка, самоанализ,
проекты, практические и
творческие работы.

Зачтено – незачтено. Результаты
фиксируются  с
помощью
знаков «+», «-».
Письменный
анализ  в
тетрадях
обучающихся.
В  классном
журнале
результат  не
фиксируется.

Рубежная:  Контроль  По  итогам  изучения  темы,  Тематические  Отметка  Отметка
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 - тематическая
- четвертная
- полугодовая

предметных знаний и
метапредметных
результатов  темы,
раздела,  курса,
четверти
 
 
 
 

раздела, курса, четверти проверочные
(контрольные) работы;
стандартизированные
письменные  и  устные
работы;
проекты;
практические работы;
творческие  работы
(изложения, сочинения);
диктанты,  контрольные
списывания;
тесты.

выставляется  в
журнал 

Промежуточная
аттестация за год

 Комплексная
проверка предметных
и  метапредметных
результатов
 
 

 В конце учебного года.  Стандартизированные
письменные работы;
интегрированные
контрольные  работы;
проекты и т.д.

 Отметка, зачёт  Отметка
выставляется  в
журнал  после
годовой
отметки
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К внешним процедурам относятся:
 государственная итоговая аттестация
 независимая оценка качества образования
 мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и

федерального уровней.
Особенности  каждой  из  указанных  процедур  описаны  в  п.1.3.3 настоящего

документа.

В соответствии  с  ФГОС ООО  система  оценки  образовательной  организации  реализует
системно-деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы к  оценке  образовательных
достижений.

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

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися.  Он реализуется как по отношению  к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый  подход  к  содержанию  оценки обеспечивается  структурой
планируемых  результатов,  в  которых  выделены  три  блока:  общецелевой,  «Выпускник
научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться».  Достижение  планируемых
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе –
в  форме  государственной  итоговой  аттестации.  Процедуры  внутришкольного
мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности
образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в
блоках  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться».
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований
различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх
блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется
за  счет  фиксации  различных  уровней  достижения  обучающимися  планируемых
результатов:  базового  уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение  базового
уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать  типовые  учебные  задачи,
целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  учащимися  в  ходе  учебного  процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
 оценки  трёх  групп  результатов:  предметных,  личностных,  метапредметных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях
и  процессе  обучения  и  др.)  для  интерпретации  полученных  результатов  в  целях  управления
качеством образования;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга  (стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических  работ,
самооценки, наблюдения и др.).

Особенности  оценки  личностных  результатов.  Оценка  личностных  результатов
представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития
планируемых  результатов,  представленных  в  разделе  «Личностные  универсальные
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учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.

Основным  объектом оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 
инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их
индивидуальных  образовательных  достижений в  соответствии  с  планируемыми
результатами  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования;

результаты  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников,
характеризующие  уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования. 

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим
итоговой  оценке,  относятся  ценностные  ориентации  обучающегося  и  индивидуальные
личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в
ходе различных мониторинговых исследований. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования должна включать описание
организации  и  содержания  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности,
итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  (итоговую)
аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.
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Оценка личностных результатов
Оценка Форма оценки Кто оценивает
1. Внутренняя позиция обучающегося:
-  эмоционально  положительное  отношение  к  образовательному
учреждению;
-  ориентация  на  содержательные  моменты  образовательного
процесса  —  уроки,  познание  нового,  овладение  умениями  и
новыми компетенциями;
- сотрудничество с учителем и одноклассниками;
-  ориентации  на  образец  поведения  «хорошего  ученика»  как
пример для подражания

диагностирование,
анкетирование,
исследование, наблюдение

учитель 

2. Гражданская идентичность:
- чувства гордости за свою Родину;
- знание знаменательных для Отечества исторических событий;
- любовь к своему краю;
- осознание своей национальности;
- уважение культуры и традиций народов России и мира;
- развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию
чувствам других людей

тестирование,  анкетирование,
опрос, 
проект, 
реферат,
доклад

классный руководитель

3. Самооценка:
- осознание своих возможностей в учении;
- способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха
в учении;
- включая умение видеть свои достоинства и недостатки;
- уважать себя и верить в успех

самоанализ,
самооценка,
тесты

классный руководитель,
ученик,

4. Мотивация учебной деятельности:
- социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
-  любознательность  и интерес  к новому содержанию и способам
решения проблем;
- приобретению новых знаний и умений;
- мотивации достижения результата;
- стремления к совершенствованию своих способностей

диагностирование,
анкетирование,
исследование, наблюдение

классный руководитель

5. Морально-этические суждения:
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- знания моральных норм; 
- способность к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения или нарушения моральной нормы

самоанализ,
самооценка,
тесты

классный руководитель

6. Индивидуальный прогресс личностного развития обучающихся,
которым необходима специальная поддержка

систематическое  наблюдение  за
ходом  психического  развития
ребёнка;  возрастно-
психологическое
консультирование

по запросу родителей (законных
представителей)  обучающихся
или  по  запросу  педагогов  (или
администрации   школы)
проводится психологом    
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В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  достижение  личностных  результатов  не
выносится на  итоговую  оценку  обучающихся,  а  является  предметом  оценки
эффективности  воспитательно-образовательной  деятельности  образовательной
организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе  внешних неперсонифицированных
мониторинговых  исследований.  Инструментарий  для  них  разрабатывается
централизованно  на  федеральном  или  региональном  уровне  и  основывается  на
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.

Во  внутришкольном  мониторинге  в  целях  оптимизации  личностного  развития
учащихся  возможна  оценка  сформированности  отдельных  личностных  результатов,
проявляющихся в:

 соблюдении  норм  и  правил  поведения,  принятых  в  образовательной
организации;

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

 ответственности за результаты обучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной

траектории, в том числе выбор профессии;
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами

различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный  мониторинг  организуется  администрацией  образовательной

организации  и  осуществляется  классным  руководителем   преимущественно  на  основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности,  которые
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме,
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных
в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с  Федеральным
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности.
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Оценка метапредметных результатов
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные

УУД 
Формы оценивания

-  способность  принимать  и  сохранять  учебную
цель и задачи; 
-  самостоятельно  преобразовывать  практическую
задачу в познавательную;
- умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации и искать средства её осуществления;
-  умение  контролировать  и  оценивать  свои
действия;
- вносить коррективы в их выполнение на основе
оценки и учёта характера ошибок;
-  проявлять  инициативу  и  самостоятельность  в
обучении

-  умение  осуществлять
информационный поиск;
-  сбор  и  выделение  существенной
информации  из  различных
информационных источников;
-  умение  исполь-зовать  знаково-
символические средства для создания
моделей  изучаемых  объектов  и
процессов,  схем  решения  учебно-
познавательных  и  практических
задач;
-  способность  к  осуществлению
логических  операций  сравнения,
анализа,  обобщения,  классификации
по  родовидовым  признакам,  к
установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям

-  сотрудничать  с
педагогом  и
сверстниками  при
решении  учебных
проблем;
-  принимать  на  себя
ответственность  за
результаты  своих
действий

-  специально
сконструированные
диагностические  задачи,
направленные на оценку уровня
сформированности конкретного
вида  универсальных  учебных
действий;  
-  выполнения  учебных  и
учебно-практических  задач
средствами учебных предметов;
- анализ ошибок;
-  проверочные  задания,
требующие  совместной  работы
обучающихся  на  общий
результат;
-  выполнения  комплексных
заданий  на  межпредметной
основе;

- использование проверочных
 заданий, успешное выполнение 
которых требует освоения 
навыков работы с информацией
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной  организации  в  ходе  внутришкольного  мониторинга.  Содержание  и
периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается  решением
педагогического  совета.  Инструментарий  строится  на  межпредметной  основе  и  может
включать  диагностические  материалы  по  оценке  читательской  грамотности,  ИКТ-
компетентности,  сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки 
 читательской  грамотности  служит  письменная  работа  на  межпредметной

основе;
 ИКТ-компетентности  –  практическая  работа  в  сочетании  с  письменной

(компьютеризованной) частью;
 сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных

учебных  действий  –  наблюдение  за  ходом  выполнения  групповых  и  индивидуальных
учебных исследований и проектов.

Каждый  из  перечисленных  видов  диагностик  проводится  с  периодичностью  не
менее, чем один раз в два года.

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

Особенности оценки индивидуального проекта

Индивидуальный  итоговой  проект  представляет  собой  учебный  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  образовательным  учреждением  для
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 
• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности  должны включать  положения о
том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема
проекта  должна  быть  утверждена  (уровень  утверждения  определяет  образовательное
учреждение;  план  реализации  проекта  разрабатывается  учащимся  совместно  с
руководителем  проекта).  Образовательное  учреждение  может  предъявить  и  иные
требования к организации проектной деятельности. 

В  разделе  о  требованиях  к  содержанию  и  направленности  проекта обязательным
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является  указание  на  то,  что  результат  проектной  деятельности  должен  иметь
практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные  типы
работ  и  формы  их  представления  и  б) состав  материалов, которые  должны быть
подготовлены по завершении проекта для его защиты. 
Так,   например,   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. В состав материалов, 
которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в 
обязательном порядке включаются: 1) выносимый на защиту продукт проектной 
деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;

1) 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; 

2) 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. 

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.
В разделе о  требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в
процессе  специально  организованной  деятельности  комиссии  образовательного
учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как
имеется  возможность  публично  представить  результаты  работы  над  проектами  и
продемонстрировать  уровень  овладения  обучающимися  отдельными  элементами
проектной деятельности.

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

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной
деятельности  на  данном  этапе  образования.  Индивидуальный  проект  целесообразно
оценивать по следующим критериям:

1.  Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,
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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. 

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.
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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 ее решения; продемонстрирована
способность  приобретать  новые  знания  и/или  осваивать
новые  способы  действия,  достигать  более  глубокого
понимания изученного.

Работа в целом  свидетельствует о
способности  самостоятельно   ставить  проблему  и
находить  пути  ее  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 проекта
деятельности. Ошибки отсутствуют

Регулятивные
действия

Продемонстрированы навыки определения 
темы и планирования работы.  Работа доведена до конца и
представлена комиссии. Некоторые этапы выполнялись под
контролем  и  при  поддержке  руководителя.  При  этом
проявляются  отдельные  элементы  самооценки  и
самоконтроля обучающегося.

Работа тщательно спланирована
последовательно реализована;
своевременно пройдены необходимые

этапы  обсуждения.  Контроль  и  коррекцию
осуществлял 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,  аргументировано.
Работа/сообщение  вызывает  интерес.  Автор
свободно отвечает на вопросы.
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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.

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 классном журнале по соответствующему
предмету. 

Особенности оценки предметных результатов

Оценка  предметных результатов  представляет  собой оценку  достижения  обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.

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

Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с  учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает  выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта  при построении  всей  системы  оценки  и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные  достижения  обучающихся  могут  соответствовать  базовому  уровню,  а  могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Практика
показывает,  что  для  описания  достижений  обучающихся  целесообразно  установить
следующие пять уровней.

Базовый уровень достижений  — уровень, который демонстрирует  освоение учебных
действий  с  опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач.
Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на
следующей  ступени  образования,  но  не  по  профильному  направлению.  Достижению
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базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте  (или  избирательности)  интересов.  Целесообразно  выделить  следующие  два
уровня, превышающие базовый:

• повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»); 

• высокий  уровень  достижения  планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»). 

Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и
сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий  уровни  достижений,  целесообразно  формировать  с  учётом  интересов  этих
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены
в проектную деятельность  по предмету и сориентированы на продолжение обучения в
старших классах по данному профилю.

Для  описания  подготовки  учащихся,  уровень  достижений  которых  ниже  базового,
целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется
в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.

Как  правило,  пониженный  уровень достижений  свидетельствует  об  отсутствии
систематической  базовой  подготовки,  о  том,  что  обучающимся  не  освоено  даже  и
половины  планируемых  результатов,  которые  осваивает  большинство  обучающихся,  о
том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень  освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных  фрагментарных  знаний  по  предмету,  дальнейшее  обучение  практически
невозможно.  Обучающимся,  которые  демонстрируют  низкий  уровень  достижений,
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может
стать  основой  ликвидации  пробелов  в  обучении  для  данной  группы  обучающихся.
Описанный  выше  подход  целесообразно  применять  в  ходе  различных  процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
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Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо
описать  достижения  обучающегося  базового  уровня  (в  терминах  знаний  и  умений,
которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает
оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются
более  высокие  или  низкие  уровни достижений.  Важно акцентировать  внимание  не  на
ошибках,  которые  сделал  обучающийся,  а  на  учебных  достижениях,  которые
обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

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

•  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных  и  базовых  для  данной  области  знания), стандартных  алгоритмов  и
процедур; 
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,  созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами. 

При  этом  обязательными  составляющими  системы  накопленной  оценки  являются
материалы:

 стартовой диагностики;
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

 Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки  готовности  к

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной
организации  в  начале  5-го  класса  и  выступает  как  основа  (точка  отсчёта)  для  оценки
динамики  образовательных  достижений.  Объектом  оценки  являются:  структура
мотивации,  сформированность  учебной  деятельности,  владение  универсальными  и
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том
числе:  средствами  работы  с  информацией,  знако-символическими  средствами,
логическими операциями.  Стартовая диагностика может проводиться также учителями с
целью  оценки  готовности  к  изучению  отдельных  предметов  (разделов).  Результаты
стартовой  диагностики  являются  основанием  для  корректировки  учебных  программ  и
индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
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формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные
и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов  по предмету,  которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По
предметам,  вводимым  образовательной  организацией  самостоятельно,  тематические
планируемые  результаты  устанавливаются  самой  образовательной  организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.
Оценочные  процедуры  подбираются  так,  чтобы  они  предусматривали  возможность
оценки  достижения  всей  совокупности  планируемых  результатов  и  каждого  из  них.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса
и его индивидуализации.

Портфолио  представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  учебной  и
творческой  активности учащегося,  направленности,  широты  или  избирательности
интересов, выраженности  проявлений творческой инициативы, а также  уровня  высших
достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы
учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.).  Отбор
работ  и  отзывов  для  портфолио  ведётся  самим  обучающимся  совместно  с  классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия  обучающегося  не  допускается.  Портфолио  в  части  подборки  документов
формируется  в  электронном  виде  в  течение  всех  лет  обучения  в  основной  школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по
выбору  индивидуальной  образовательной  траектории  на  уровне  среднего  общего
образования и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;

 оценки  уровня  профессионального  мастерства  учителя,
осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается
решением педагогического совета.  Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием  для  рекомендаций  как  для  текущей  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации,  так  и  для  повышения  квалификации  учителя.  Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются
и отражаются в их характеристиках.
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Промежуточная  аттестация представляет  собой  процедуру  аттестации
обучающихся  на  уровне  основного  общего  образования  и  проводится  в  конце  каждой
четверти  (или  в  конце  каждого  триместра)  и  в  конце  учебного  года  по  каждому
изучаемому  предмету.  Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов
накопленной  оценки  и  результатов  выполнения  тематических  проверочных  работ  и
фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового,  является
основанием  для  перевода  в  следующий  класс  и  для  допуска  обучающегося  к
государственной  итоговой  аттестации.  В  период  введения  ФГОС  ООО  в  случае
использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий
базового  уровня  или  получения  50%  от  максимального  балла  за  выполнение  заданий
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.

Порядок проведения  промежуточной аттестации регламентируется  Федеральным
законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (ст.58)  и  иными  нормативными
актами.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой,  завершающей  освоение  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования.  Порядок  проведения  ГИА  регламентируется  Законом  и  иными
нормативными актами.

Целью  ГИА  является  установление  уровня  образовательных  достижений
выпускников.  ГИА включает  в  себя  два  обязательных экзамена  (по русскому языку и
математике).  Экзамены  по  другим  учебным  предметам  обучающиеся  сдают  на
добровольной  основе  по  своему  выбору.  ГИА  проводится  в  форме  основного
государственного  экзамена  (ОГЭ)  с  использованием  контрольных  измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ).

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней  и  внешней  оценки.  К  результатам  внешней  оценки относятся  результаты
ГИА.  К  результатам  внутренней  оценки относятся  предметные  результаты,
зафиксированные  в  системе  накопленной  оценки  и  результаты  выполнения  итоговой
работы по предмету.  Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых
результатов  и  выявить  коммулятивный  эффект  обучения,  обеспечивающий  прирост  в
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не
вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней
оценки. 

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.

Итоговая  оценка по  междисциплинарным  программам  ставится  на  основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.

Характеристика готовится на основании:
 объективных  показателей  образовательных  достижений  обучающегося  на

уровне основного образования,
 портфолио выпускника;
 экспертных оценок  классного  руководителя  и  учителей,  обучавших данного

выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
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 отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по  освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;

 даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  индивидуальной
образовательной  траектории  на  уровне  среднего  общего  образования  с  учётом выбора
учащимся  направлений  профильного  образования,  выявленных проблем и  отмеченных
образовательных достижений. 

Рекомендации  педагогического  коллектива  к  выбору  индивидуальной
образовательной  траектории  доводятся  до  сведения  выпускника  и  его  родителей
(законных представителей).

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

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

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

• условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 
образовательного учреждения.
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2. Содержательный раздел
2.1.  Программа  развития  универсальных  учебных  действий,

включающая  формирование  компетенций  обучающихся  в  области
использования  информационно  –  коммуникативных  технологий,
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Цель и задачи программы, описание её места и роли в реализации требований ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно – методических
условий  для  реализации  системно  –  деятельностного  подхода,  положенного  в  основу
ФГОС ООО,  с  тем,  чтобы  сформировать  у  учащихся  основной  школы способности  к
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В  соответствии  с  указанной  целью  программа  развития  УУД  в  основной  школе
определяет следующие задачи: 

 Организация  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  и  их  родителей  по
развитию универсальных учебных действий в основной школе;

 Реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  освоение  УУД
обучающимися,  взаимосвязь  способов  организации  урочной  и  внеурочной
деятельности  обучающихся  по  развитию  УУД,  в  том  числе  на  материале
содержания учебных предметов;

 Включение  развивающих задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную деятельность
обучающихся;

 Обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с  учётом
возрастных  особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  обучающегося.
УУД  представляет  собой  целостную  взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей
логикой возрастного развития.
Исходя  из  того,  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного  общения,  приоритетное  значение  в  развитии  УУД  в  этот  период
приобретают  коммуникативные  учебные  действия.  В  этом  смысле  задача  начальной
школы  «учить  ученика  учиться»  должна  быть  трансформирована  в  новую  задачу  для
основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».
Описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик  универсальных  учебных
действий  (регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных)  и  их  связи  с
содержанием  отдельных  учебных  предметов,  внеурочной  и  внешкольной
деятельностью,  а  также  места  отдельных  компонентов  универсальных  учебных
действий в структуре образовательного процесса.
Для  раскрытия  всех  разделов  программы  важно  определить  понятия  «Универсальные
учебные действия» и «Учебные действия»
Универсальные  учебные  действия  –  это  способность  субъекта  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию  путём  сознательного  и  активного  присвоения  нового
социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную
идентичность,  социальную  компетентность,  толерантность,  способность  к
самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  этого
процесса.
Функции универсальных учебных действий включают:
-  обеспечение  возможности  учащегося  самостоятельно  осуществлять  деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного  усвоения  знаний,
умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области.
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Учебные действия –  это конкретные способы преобразования  учебного  материала  в
процессе выполнения учебных заданий.
Инновации в системе начального и общего образования основываются на достижениях
ЗУНовского,  компетентностного  ,  личностно  –  ориентированного  развивающего
образования,  смысловой  педпгогики  вариативного  развивающего  образования,
контекстного и системно – деятельностного подходов.
Компетентностный подход возникает в ответ на существующий в рамках «знаниевого»
подхода разрыв между знаниями и умением их применять для решения жизненных задач.
Эвристическое  значение  приобретают  понятия  «компетентность»  и  «компетенция».
Компетентность  понимается  как  результат  когнитивного  научения,  а  компетенция  как
общая  способность  и  готовность  использовать  знания,  умения  и  обобщённые способы
действий, усвоенные в процессе обучения, в реальной деятельности.
Компетенция  –  это  «знание  в  действии».  Компетенция  понимается  как  способность
человека  устанавливать  связи  между  знанием  и  реальной  ситуацией,  осуществлять
принятие решения в условиях неопределённости и вырабатывать алгоритм действий по
его реализации. В зависимости от характера задач, стоящих перед человеком выделяют
такие  виды  компетенции  как  личностная,  коммуникативная,  интеллектуальная,
социальная, общекультурная. 
Ключевые компетентности учащихся
1-4 классы 5-9классы

1. Формирование  основ  гражданской
идентичности личности на основе:
 Формирование  чувства

сопричастности и гордости за свою
Родину,  народ  и  историю,
осознание  ответственности
человека  за  благосостояние
общества;

 Восприятие  мира  как  единого  и
целостного  при  разнообразии
культур,  национальностей,
религий,  отказ  от  деления  на
«своих»  и  «чужих»,  уважение
истории  и  культуры  каждого
народа;

2. Формирование  психологических
условий  развития  общения,
кооперации сотрудничества на основе:

 Доброжелательности, доверия и
внимательности  к  людям,
готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем,
кто в ней нуждается;

 Формирования  уважения  к
окружающим – умение слушать
и  слышать  партнёра,
признавать  право  каждого  на
собственное  мнение  и
принимать  решения  с  учётом
позиций всех участников;

3. Развитие  ценностно  –  смысловой
сферы  личности  на  основе

Учебные компетенции:  
1. Организовывать     процесс

изучения     и     выбирать
собственную     траекторию
образования.

2. Решать  учебные  и
самообразовательные проблемы.

3. Связывать воедино и использовать
отдельные части знания.

4. Извлекать  выгоду  (пользу)  из
образовательного опыта.

5. Принимать  на  себя
ответственность  за  получаемое
образование.

Исследовательские компетенции:  
1. Получение  и  обработка

информации.
2. Обращение  к  различным

источникам  данных  и  их
использование.

3. Организация  консультации  с
экспертом.

4. Представление   и   обсуждение
различных  видов   материалов   в
разнообразных аудиториях.

5. Использование  документов  и  их
систематизация  в  самостоятельно
организованной деятельности.

Социально - личностные компетенции:
1. Критически рассматривать тот или

иной  аспект  развития  нашего
общества.
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общечеловеческой  нравственности  и
гуманизма.

 Принятие  и  уважение
ценностей  семьи  и  общества,
школы  и  коллектива  и
стремления следовать им;

 Ориентации  в  нравственном
содержании  и  смысле
поступков,  как  собственных,
так  и  окружающих  людей,
развитие  этических  чувств  –
стыда,  вины,  совести  –  как
регуляторов  морального
поведения;

 Формирование  чувства
прекрасного  и  эстетических
чувств  на  основе знакомства  с
мировой  и  отечественной
художественной культурой;

4. Развитие умения учиться  как первого
шага  к  самообразованию  и
воспитанию.

 Развитие  широких
познавательных  интересов,
инициативы  и
любознательности,  мотивов
познания и творчества;

 Формирование  умения  учиться
и  способности  к  организации
своей  деятельности
(планированию,  контролю,
оценке);

5. Развитие  самостоятельсти,
инициативы  и  ответственности
личности  как  условия  её
самоопределения:

 формирование  самоуважения  и
эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию,
критичности  к  своим  поступкам  и
умения адекватно их оценивать;

 развитие  готовности  к
самостоятельным  поступкам  и
действиям, принятию ответственности
за их результаты;

 формирование  целеустремленности  и
настойчивости  в  достижении  целей,
готовности к преодолению трудностей
и жизненного оптимизма;

 формирование нетерпимости и умения
противодействовать   действиям  и

2. Видеть связи между настоящими и
прошлыми событиями.

3. Осознавать       важность
политического       и
экономического       контекстов
образовательных  и
профессиональных ситуаций.

4. Оценивать    социальные    устои,
связанные     со     здоровьем,
потреблением     и  окружающей
средой.

5. Понимать  произведения  искусства
и литературы.

6. Вступать  в  дискуссию  и
вырабатывать  свое  собственное
мнение.

7. Справляться  с  неопределенностью
и сложностью.

Коммуникативные компетенции:  
1. Выслушивать  и  принимать  во

внимание взгляды других людей
2. Дискутировать  и  защищать  свою

точку зрения.
3. Понимать  и  говорить,  читать  и

писать на нескольких языках.
4. Выступать на публике.
5. Самовыражать  себя  в

литературном произведении.
6. Читать  графики,  диаграммы  и

таблицы данных.
Сотрудничество:  
1. Принимать решения.
2. Устанавливать  и  поддерживать
контакты.
3. Справляться  с  разнообразием
мнений и конфликтами.
4. Вести переговоры.
5. Сотрудничать и работать в команде.
Организаторская деятельность:  
1. Организовывать свою работу.
2. Принимать ответственность.
3. Овладевать  инструментарием
моделирования.
4. Быть  включенным  в  группу  или
сообщество и сделать вклад в него.
5. Вступать в проект.
Личностно-адаптивные компетенции:  
1. Использовать новую информацию и
коммуникативные технологии.
2. Придумывать новые решения.
3. Проявлять  гибкость,  оказавшись
лицом к лицу с быстрыми переменами.
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влияниям,  представляющим  угрозу
жизни,  здоровью  и  безопасности
личности и общества в пределах своих
возможностей.

4. Быть  упорным  и  стойким  перед
трудностями.
5. Быть  подготовленным  к
самообразованию и самоорганизации.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов:
Учебные действия Универсальные учебные действия

Умения  и  навыки,
необходимые  для
выполнения  логических
операций

Умения  планировать,
контролировать  и
оценивать

Умения  для  работы
с текстом

Навыки  устной  и
письменной речи

Умения  и  навыки
связанные  с  поиском
информации
библиографических
данных

Арифметические
умения и навыки

Чтение  и  запись
натуральных  чисел,
обыкновенных  и
десятичных  дробей,
представление  числа  в
процентной форме, устное
и письменное выполнение
действий,  нахождение
промежуточных знаний по
таблице

Сравнение.
Чёткое  осознание  цели
своей работы.
Составление  плана
работы, направленное на
достижение
поставленной цели.

Чтение  и  запись
действительных
чисел.

Формирование
выводов  по
результатам
анализа.

Использование
таблиц.

Геометрические
умения и навыки

Построение  фигур  и  тел,
построение  параллельных
и  перпендикулярных
прямых,  оценка  длины
отрезка  и  величины  угла;
определение  площади
фигуры, объёма.
Разностороннее
рассмотрение  объекта,
выделение в них свойств и
особенностей.
Установление  причинно-
следственных
зависимостей.

Оценка  длины отрезков
и величины угла.
Самоконтроль  при
выполнении  задания  на
различных  этапах,
выявление
рациональных  способов
решений,  коррекция
своих действий.

Внимательное
чтение условий.
Постановка
вопросов  к
прочитанному
тексту.
Графическое
изображение
текстового
материала.

Чтение  готовых
чертежей.
Формирование
выводов  по
результатам
анализа.

Построение
доказательства,
опровержения.

Использование
таблиц,  памяток.
Работа с учебником.
Находить   нужные
данные,  формулы,
правила  в
справочниках.

Умения  и  навыки
по  географии  и
истории

Объяснение  различных
явлений живой и неживой
природы; ориентирование,

Фиксация наблюдений за
погодой.
Ориентирование  на

Выделяет  главной
мысли  в тексте.
Смысловая

Пересказ
содержания
прочитанного  или

Использование
таблиц, схем, работа с
картами  и
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чтение  показателей
времени по часам.
Перевод  поясного
(местного)  времени  в
московское  и  обратно,
создание  образной
картины  на  основе
топографического плана и
описания.
Определение
географических координат
точки  по  карте.
Правильное  применение
счёта  лет,  соотнесение
года,  века,  тысячелетия  и
эры.
Установление  причинно-
следственных
зависимостей.

местности.
Объективная  оценка
правильности и качества
завершённой работы.

группировка
материала.

прослушанного
текста.
Чтение
исторических карт
и  карто-схем,
чтение  карт
разного типа.
Формирование
выводов  по
результатам
анализа,
формулирование
гипотезы.

контурными картами.
Умение  пользоваться
предметным  и
именным  указателем
книги.

Умения  и  навыки
по  естественно  –
научным
дисциплинам

Правильное  обращение  с
простейшими приборами и
устройствами,  научное
объяснение  несложных
физических  или
химических  явлений  и
процессов.
Оценка  «на  глаз»  массы
небольших тел.
Измерение  объёма
жидкости  или  сыпучих
веществ.
Находить  отличие
главного  от
второстепенного.
Классификация объектов.

Контроль  концентрации
внимания на задания, на
последовательность  их
выполнения.
Самостоятельная
проверка  полученного
результата.

Составление
логической  схемы
по тексту.
Графическое
изображение
текстового
материала.

Чтение  показаний
различных
приборов.
Чтение  схем
электрической
цепи.

Формирование
выводов  по
результатам
анализа.

Находить   нужные
данные,  формулы,
правила  в
справочниках.
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Система формирования универсальных учебных действий через:

Роль  личностных  и  метапредметных  результатов  образования  в  становлении
функционально грамотной личности.
Целью программы является формирование функционально грамотной личности, т.е. человека,
который:
- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать
знания;
- владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);
- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;
-  усвоил  положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать
его  и  сделать  своим  собственным,  тем  самым  заложив  основу  своей  гражданской  и
национальной самоиндефикации;
- 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
достижения своих целей;
- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Для выращивания  функционально  грамотной  личности  важнейшую роль  играют не  столько
предметные  результаты,  сколько  личностные  и  метапредметные  результаты  деятельности
школьников.
Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов.
Одно  из  ключевых  понятий  предметных  программ  –  линии  развития  ученика  средствами
предмета.  Это  совокупность  связанных  друг  с  другом  умений,  последовательное  развитие
которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает
как  задачи  достижения  собственно  предметных,  так  и  задачи  достижения  личностных  и
метапредметных результатов. 
Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут
служить:

63

УУД

Учебные действия и ОУУН

Программа преемственности 
детского сада и школы

Программа дополнительного 
образования

Программа летнего отдыха 
школьников

Участие в 
муниципальных, 
зональных и краевых 
конкурсах разного 
направления 
деятельности

Школьная программа «Я 
– будущий защитник 
Отечества»

Участие в 
районных и 
краевых 
интенсивных 
школах

Школьная программа «Школа – 
территория здоровья»

Школьная программа 
«Твой выбор»

Проектная деятельность 
в образовательном и 
воспитательном 
процессах



1) Текст;
2) Иллюстративный ряд( например, схемы и графики в математике);
3) Продуктивные  задания,  т.е.  вопросы,  на  которые  в  тексте  учебника  не  содержится

ответов,  в  то  же  время  там  имеется  информация,  преобразуя  которую (создавая  для
решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою
версию ответа;

4) Принцип  минимакса  –  в  учебнике  имеется  как  необходимый для  усвоения  основной
материал,  так  и  дополнительный  материал.  Иногда  они  чётко  отделены,  но  чаще
специально  перемешаны (как  в  жизни),  что  требует  развития  умения  искать  важную
необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос.

Предмет  «Русский  язык»,  наряду  с  достижением  предметных  результатов,  нацелен  на
личностное  развитие  ученика,  так  как  даёт  формирование  «основы  для  понимания
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность».
На этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование
коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  так  как  обеспечивает  «овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами
литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в
речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных  высказываний.  Также  на  уроках
русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются
познавательные универсальные учебные действия.
Предмет  «Литература»  прежде  всего  способствует  личностному  развитию  ученика,
поскольку  обеспечивает  «культурную  самоидентификацию  школьника,  способствует
«пониманию  литературы  как  одной  из  основных  национально  –  культурных  ценностей
народа,  как  особого  способа  познания  жизни».  Приобщение  к  литературе  как  искусству
слова  формирует  индивидуальный  эстетический  вкус.  Формирование  коммуникативных
универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому
пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и
чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога
на этапе его  обсуждения.  «Овладение  процедурами смыслового и  эстетического  анализа
текста  на  основе  понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного
текста  от  научного,  делового,  публицистического  и  т.п.,  формирование  умений
воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,
осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на
уровне  не  только  эмоционального  восприятия,  но  интеллектуального  осмысления»
способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.
Предмет «Иностранный язык»,  наряду с достижением предметных результатов, нацелен
на  личностное  развитие  ученика,  обеспечивает  «формирование  дружелюбного  и
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью
другой  группы  линий  развития  обеспечивает  формирование  коммуникативных
универсальных  учебных  действий,  так  как  обеспечивает  «формирование  и
совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции».  Также  на  уроках
иностранного  языка  в  процессе  освоения  системы  понятий  и  правил  у  учеников
формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование
личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной
картиной мира (умение объяснить с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие
познавательных  универсальных  учебных  действий.  Именно  обеспечивает  «приобретение
опыта  историко  –культурного,  цивилизованного  подхода  к  оценке  социальных  явлений,
современных  глобальных  процессов»;  «развитие  умений  искать,  анализировать,
сопостовлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях
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и явлениях прошлого и настоящего».  Вторая группа линий – формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней
связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской , этнонациональной,
социальной,  культурной  самоидентификации  личности  обучающегося,  усвоение  базовых
национальных  ценностей  современного  российского  общества:  гуманистических  и
демократических  ценностей,  идей  мира  и  взаимопонимания  между  народами,  людьми
разных культур» Аналогично и в предмете 
«Обществознание»,  который наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
познавательные универсальные учебные действия.  Этому способствует освоение приёмов
работы  с  социально  значимой  информацией,  её  осмысление;  развитие  способностей
обучающихся  делать  необходимые  выводы  и  давать  обоснованные  оценки  социальным
событиям и процессам» и многое другое.
Не  менее  важна  нацеленность  предмета  и  на  личностное  развитие  учеников,  чему
способствует  «формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах
российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной
ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации».
Предмет  «География»,  наряду  с  достижением  предметных  результатов,  нацелен  на
познавательные  универсальные  учебные  действия.  Этому  способствует  «формирование
умений и навыков использования  разнообразных географических  знаний в  повседневной
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные
учебные  действия  формируются  в  процессе  «овладения  основами  картографической
грамотности и использование географической карты как одного из языков международного
общения».  Наконец,  «формирование  первичных  компетенций  использования
территориального  подхода как  основы географического  мышления  для осознания  своего
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации
в нём» способствует личностному развитию.
Предмет «Математика»  направлен на развитие познавательных универсальных учебных
действий.  Именно  на  это  нацелено  «формирование  представлений  о  математике  как  о
методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы
и явления». Но наряду с этим всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит»)
у  этого  предмета  есть  ещё  одна  важная  роль  –  формирование  коммуникативных
универсальных  учебных  действий.  Это  связано  с  тем,  что  данный  предмет  является
«универсальным языком науки,  позволяющим описывать и изучать реальные процессы и
явления». 
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных
действий.   Этому  оказывает  содействие  «формирование  знаний  об  алгоритмических
конструкциях,  логических  знаниях  и  операциях»,  «умений  формализации  и
структурирования информации».
Предмет  «Физика»  кроме  предметных  результатов  обеспечивает  формирование
познавательных  универсальных  учебных  действий.  Этому  способствует  «приобретение
опыта  применения  научных  методов  познания,  наблюдения  физических  явлений,
проведение опытов,  простых экспериментальных исследований».  Однако не менее важно
«осознание  необходимости  применения  достижений  физики  и  технологий  для
рационального  природопользования,  что  оказывает  содействие  развитию  личностных
результатов.
Предмет  «Биология»  через  две  главные  группы  линий  развития  обеспечивает
формирование  личностных  и  метапредметных  результатов.  Первая  группа  линий  –
знакомство  с  целостной  картиной  мира  (умение  объяснять  мир  с  биологической  точки
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно
благодаря  ей  происходит  «формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе»,
«первоначальных систематических  представлениях  о биологических  объектах,  процессах,
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явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий –
формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному
развитию  ученика.  С  ней  связаны  такие  задачи  предмета,  как  формирование  основ
экологической  грамотности,  «защиты  здоровья  людей  в  условиях  быстрого  изменения
экологического качества окружающей среды».
Предмет  «Химия»,  наряду  с  предметными  результатами,  нацелен  на  формирование
познавательных  универсальных  учебных  действий.  Этому  способствует  решение  таких
задач, как «формирование первоначальных систематических представлениях о веществах»,
«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения
веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных
результатов,  позволяя  учиться  оценивать  роль  этого  предмета  в  решении  современных
экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвращении  техногенных  и  экологических
катастроф.
Большую   роль   в   становлении   личности   ученика   играет   предметная   область
«Искусство», включающая  предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде
всего  они  способствуют  личностному  развитию  ученика,  обеспечивая       «осознание
значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной  самоидентификации  личности,
развитие  эстетического  вкуса,  художественного  мышления  обучающихся».  Кроме  этого,
искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым
развитие коммуникативных универсальных учебных действий.

 Предмет  «Технология»  имеет  чёткую  практико-ориентированную  направленность. Он
способствует  формированию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  путём
«овладения  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий».
В  то  же  время  «формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным
учебным  предметам  для  решения  прикладных  учебных  задач»  обеспечивает  развитие
познавательных  универсальных  учебных  действий.  Формируя  представления  «о  мире
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда»,
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.

     Предметы  «Физическая  культура»  и  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
способствуют  формированию  регулятивных  универсальных учебных  действий  через
«развитие  двигательной  активности  обучающихся,..  формирование  потребности  в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а
также  «знание  и  умение  применять  меры безопасности  и  правила  поведения  в  условиях
опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  умение  оказать  первую  помощь  пострадавшим;
предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное,
интеллектуальное  и  социальное  развитие  личности»,  а  также  «формирование  и  развитие
установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни»
оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.

     Типовые задания, направленные на достижения личностных результатов
Предметная область «Филология»

Русский язык. Посредством текстов используется воспитательный потенциал русского языка;
учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской
национальной  культуры;  работать  над  развитием  и  совершенствованием  собственной  речи
(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения,  их
анализ и редактирование).
 Литература. Достижение  личностных  результатов  в  курсе  литературы обеспечивается  с
помощью:
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 –  особого  авторского  подхода  к  отбору  содержания  чтения,  ориентированного  на
решение проблем, волнующих подростков в возрасте 11–14 лет; 
   – методического аппарата, включающего задания, направленные на: 
1) интерпретацию текста; 
2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией (Согласен ли ты с
…?); 
3) анализ характеров и поступков героев; 
4)  формулирование  концептуальной  информации  текста  (Как  ты  думаешь,  в  чём
причина …?)
 5) соотнесение прочитанного с собственной жизненной позицией. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»
История России.  Две линии развития учащихся средствами предмета направлены на
нравственное и культурно-гражданское самоопределение. Продуктивные задания этих
линий нацелены на личностное развитие.
Предметная область «Математика и информатика»
Математика  1. Работа  с  математическим  содержанием  учит  пониманию  ценности
человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного
как  команда  единомышленников,  ценности  личности  каждого  из  членов  этого
сообщества.  Наличие  в  рассматриваемом  курсе  математики  большого  числа  уроков,
построенных  на  основе  проблемно-диалогической  технологии,  даёт  педагогу
возможность  продемонстрировать  детям  ценность  мозгового  штурма  как  формы
эффективного  интеллектуального  взаимодействия.  2.  Работа  с  математическим
содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство
собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности, учит уважать
и  принимать  чужое  мнение,  если  оно  обосновано.  Такая  работа  возможна  только  в
ситуации  тесного  и  личностно  значимого  взаимодействия.  Большинство  заданий
базового  уровня,  которые  необходимо  освоить  каждому  учащемуся,  предлагаются  в
курсе математики для совместного выполнения и обсуждения. Педагог участвует только
в обсуждении уже полученных результатов, но ни в коем случае не предлагает готовое
решение. В ходе такой работы обсуждаются и сравниваются способы выполнения одних
и  тех  же  заданий  разными  группами  учащихся,  приводятся,  сравниваются  и
анализируются рассуждения, положенные учащимися в основу решения этих задач. При
необходимости и желании, учащиеся могут выйти на уроке и на обсуждение заданий
повышенного уровня сложности.
Предметная область «Естественно-научные предметы»
Биология.  Одна из целей предмета «Биология» – научить школьников оценивать поведение
человека  с  точки  зрения  сохранения  здорового  образа  жизни  и  риска  нарушить
взаимоотношений  человека  и  природы.  Такой  подход  позволяет  учителю  не  навязывать
«правильное»  отношение  к  окружающему,  а  корректировать  мировоззрение  подростка,  его
нравственные установки и ценности.
Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской
и  проектной  деятельности  обучающихся,  а  также  форм  организации  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  в  рамках  урочной  и  внеурочной
деятельности
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в
учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность,  которая  может  осуществляться  в
рамках  реализации  программы  учебно  –  исследовательской  и  проектной  деятельности.
Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности
для всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования.
Специфика  проектной  деятельности  обучающихся  в  значительной  степени  связана  с
ориентацией на получение проектного результата,  обеспечивающего решение прикладной
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задачи  и  имеющего  конкретное  выражение.  Проектная  деятельность  обучающегося
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат,  процесс
как  работа  по  выполнению  проекта,  защита  проекта  как  иллюстрация  образовательного
достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и
личностных результатов обучающихся.
Особенностью  учебно  –  исследовательской  деятельности  является  «приращение»  в
компетенциях  обучающегося.  Ценность  учебно – исследовательской  работы определяется
возможностью  обучающихся  посмотреть  на  различные  проблемы  с  позиции  учёных,
занимающихся научным исследованием.
Учебно  –  исследовательская  работа  учащихся  может  быть  организована  подвум
направлениям:

 Урочная  учебно  –  исследовательская  деятельность  учащихся:  проблемные  уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, и др.;

 Внеурочная  учебно  –  исследовательская  деятельность  учащихся,  которая  является
логическим  продолжением  урочной  деятельности:  научно  –  исследовательская  и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.

В  ходе  реализации  настоящей  программы  могут  применяться  такие  виды  проектов  (по
преобладающему  виду  деятельности),  как:  информационный,  исследовательский,
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты  могут  быть  реализованы  как  в  рамках  одного  предмета,  так  и  на  содержании
нескольких.  Количество  участников  в  проекте  может  варьироваться.  Проект  может  быть
реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного
промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами
обучающиеся, но и родители, и учителя.
Особое  значение  для  развития  УУД  в  основной  школе  имеет  индивидуальный  проект,
представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой
работы  обучающийся  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. 
Формы организации учебно – исследовательской деятельности на урочных занятиях могут
быть следующими:

 Урок  –  исследование,  урок  –  лаборатория,  урок  –  творческий  отчёт,  урок
изобретательства,  урок  «Удивительное  рядом»,  урок  –  рассказ  об  учёных,  урок  –
защита исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок – «Патент на открытие»,
урок открытых мыслей;

 Учебный эксперимент,  который позволяет  организовать  освоение  таких  элементов
исследовательской  деятельности,  как  планирование  и  проведение  эксперимента,
обработка и анализ его результатов;

 Домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в  себе
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяжённое во времени.

Формы  организации  учебно  –  исследовательской  деятельности  на  внеурочных  занятиях
могут быть следующими:

 Исследовательская практика обучающихся;
 Образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными

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

 Факультативные  занятия,  предполагающие  углубленное  изучение  предмета,  дают
большие  возможности  для  реализации  учебно  –  исследовательской  деятельности
обучающихся;
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 Ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности,
которая  сочетает  работу над учебными исследованиями,  коллективное  обсуждение
промежуточных  и  итоговых  результатов,  организация  круглых  столов,  дискуссий,
дебатов,  интеллектуальных  игр,  публичных  защит,  конференций  и  др.,  а  также
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения
науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ.

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

Среди  возможных  форм  представления  результатов  проектной  деятельности  можно
выделить следующее:

 Макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 Постеры, презентации;
 Альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 Реконструкции событий;
 Эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 Результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
 Документальные фильмы, мультфильмы;
 Выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 Сценарии мероприятий;
 Веб-сайты,  программное  обеспечение,  компакт  –  диски  (или  другие  цифровые

носители).
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и
круглых столов.
Итоги учебно – исследовательской деятельности могут быть, в том числе представлены в
виде статей, обзоров, отчётов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
Реализация  психолого  –  педагогических  принципов  в  учебно  –  исследовательской  и
проектной деятельности.
Принцип адаптивности
Ученики будут выбирать себе направления исследования, соответствующие их интересам.
Выбор учениками проектов  по силам позволяет находить  в проектной деятельности своё
место  и  детям,  по  тем  или  иным  причинам  оказавшимся  позади  основной  массы
сверстников,  и  одарённым  детям,  и  детям  с  разной  подготовленностью  и   разными
интересами.
Принцип развития
Исследования  и  работа  над  проектами  ориентированы  на  то,  чтобы  создавать  каждому
школьнику  условия,  в  которых  он  максимально  реализовал  бы  себя,  и  не  только  свой
интеллект,  своё  мышление,  свою  деятельность  и  способности,  но  именно  личность
(например, силу воли, устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.)
Принцип психологической комфортности

Вовлечение  учащихся  в  исследовательскую  и  проектную  деятельность  предполагает
создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность школьника
атмосферы,  опоры  на  внутренние  мотивы  и  в  частности  на  мотивацию  успешности,
постоянного продвижения вперед.
Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования
Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует формированию единого
и целостного представления школьника о предметном и социальном мире, помогает сложиться
своего  рода  схеме  мироустройства,  мироздания,  в  которой  конкретные,  предметные  знания
занимают свое определенное место.
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Принцип систематичности
Обучение  проведению  исследований,  анализу  закономерностей  окружающего  нас  мира,
позволяющему школьнику самостоятельно выводить новые знания позволяет создавать единое
и систематичное представление об образовании, об общей системе непрерывного образования.
Принцип ориентировочной функции знаний
Самостоятельные  исследования  и  работа  школьников  над  своими  проектами  помогают
формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен использовать
в различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности.
Исследовательская деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в процессе обучения
язык и структуру научного знания.
Принцип обучения деятельности
В работе  над проектами и исследованиями у школьников формируются умения контроля и
самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся самостоятельно ставят цели и организовывают
свою деятельность для их достижения.
Принцип  управляемого  перехода  от  деятельности  в  учебной  ситуации  к  деятельности  в
жизненной ситуации
Мы  рассматриваем  работу  учеников  над  проектами  как  аналог  деловой  жизни  взрослых.
Данный подход позволяет реализовывать основную цель общего образования - сделать ученика
готовым  к  самостоятельной  ориентировке  и  активной  деятельности  в  реальном  мире,  в
действительной  жизни.  Эта  задача  связана  с  переходом  от  «сиюминутной»,  ситуативной
ориентировки  к  поиску  и  использова-нию  внеситуативных  ориентиров,  к  использованию
системы знаний как «универсальной» ориентировочной основы.
Принцип  управляемого  перехода  от  совместной  учебно-познавательной  деятельности  к
самостоятельной деятельности ученика
Выполняя  учебные исследования  и  работая  над проектами  под руководством и  с  помощью
учителя школьники переходят от умений делать что-либо в сотрудничестве и под руководством
к умениям выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в зоне ближайшего развития.
Принцип креативности
По своей природе  работа  над проектами как  уникальная  деятельность  учит  творчеству,  т.е.
«выращивает» у учащихся способность  и потребность  самостоятельно находить  решение не
встречавшихся  ранее  учебных и  внеучебных задач.  Выполняя  исследования,  ученик  меняет
отношение к миру в схемах «знаю - не знаю», «умею - не умею», «владею - не владею» на иные
параметры: «ищу - и нахожу», «думаю - и узнаю», «пробую - и делаю». Школьники учатся
успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, вносить в
него что-то новое.

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности
В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности школьников мы
рассматриваем сформированность универсальных учебных действий:

 познавательных: 
-освоение  методов  научного  познания  (наблюдение,  сравнение,  измерение,  абстрагирование,
анализ, синтез); 
-умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации, 

 регулятивных: 
-составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований; 
-оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования;
-преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением исследований;
-сотрудничество при работе над групповыми проектами.

 коммуникативных: 
-создание  средств  опосредованной  коммуникации:  печатных  и  электронных  публикаций,
мультимедийной продукции;
-умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 
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Формы организации
Освоение  умений исследовательской  и  проектной  деятельности  школьников
предполагается в следующих формах: На уроках

 При  выполнении  продуктивных  заданий  учебника  (УМК),  особенно  творческого
характера,  в  которых  нельзя  найти  ответ  в  тексте  учебника,  а  необходимо  его
самостоятельно вывести, действуя по плану:

-осмыслить задание, 
-найти нужную информацию, 
-преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, дать
оценку...), 
-сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что, потому что во-первых, во-
вторых и т.д.».), 
-дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

 При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта
(поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований.

 При выполнении учебных заданий,  требующих от  ученика  использования  отдельных
исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.).

 При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих переноса
умения действовать в учебной ситуации на жизненные).

 При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и
исследовательских работ:

-в познавательных действиях: 
 поиск информации, 
 моделирование, 
 проектирование, 
 применение интеллект-карт, 

-в регулятивных действиях: 
 управление личными проектами, 
 организация личного времени, 

-в коммуникативных действиях: 
 создание документов, печатных публикаций, электронных публикаций, мультимедийной

продукции для выражения своих мыслей, чувств и потребностей, 
 общение в сети, 
 выступления с компьютерным сопровождением. 
Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий

•При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных задач
(заданий в ситуациях), включенных авторами в учебник.
•При выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных конкурсов
исследовательских работ и проектов.
•При  выполнении  межпредметных  или  внепредметных  проектов  во  внеурочной
деятельности.
•Выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе.

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в
условиях  становящегося  информационного  общества  способность  учащихся  использовать
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для её поиска,
организации, обработки, оценки, а также для её создания и передачи/распространения.

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных областях,
в том числе довольно узких и специфических, таких, как создание схем вышивки или рамочек
для  фотографий.  Основное  внимание  уделяется  способностям  учащихся  использовать
информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных

71



действий:
•познавательных:  поиск  и  организация  информации,  моделирование,  проектирование,

хранение и обработка больших объемов данных;
•регулятивных: управление личными проектами, организация времени;
•коммуникативных:

-  непосредственная  коммуникация:  общение  в  сети,  выступление  с  компьютерным
сопровождением,
-  опосредованная  коммуникация:  создание  документов  и  печатных  изданий,  создание
мультимедийной продукции, создание электронных изданий.

По каждому  из  перечисленных  направлений  умение  выполнять  что-либо  с  применением
средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с
применением  ИКТ.  Формируя  ИКТ-компетентность  школьников  важно  уделять  основное
внимание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и
результативному  выполнению  того  или  иного  действия.  Например,  обучая  публичным
выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не
на  технологических  нюансах  подготовки  презентации,  а  повышении  эффективности  и
результативности самого выступления вследствие применения компьютерной поддержки.
В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации формирования
ИКТ-компетентности:

•на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном
процессе на уроках и во внеурочной деятельности,

•при  информатизации  традиционных  форм учебного  процесса,  в  том  числе  при  участии
школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий):

- тесты, 
- виртуальные лаборатории, 
- компьютерные модели, 
- электронные плакаты, 
- типовые задачи в электронном представлении, 

•при работе в специализированных учебных средах, 
•при работе над проектами и учебными исследованиями: 

- поиск информации, 
- исследования, 
- проектирование, 
- создание ИКТ-проектов, 
- оформление, презентации, 

• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют менее
традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся
в  основном  вне  уроков,  работа  над  ними  может  проходить  после  уроков  на  школьных
компьютерах  или  с  применением  домашних  компьютеров.  При  работе  над  проектами  и
учебными  исследованиями  применение  средств  ИКТ  естественно  и  зачастую  просто
необходимо.  Поиск  информации,  обработка  результатов  исследований,  оформление отчетов,
проведение  защит  и  презентаций  -  это  всё  типовые  этапы  проектных  и  исследовательских
работ,  требующие  овладения  средствами  ИКТ.  Частный,  но  важный  вид  ИКТ-проектов  -
самостоятельная  разработка  школьниками  под  руководством  учителей  ИКТ-продукции  для
информатизации  традиционных  форм  учебного  процесса:  тестов,  электронных  плакатов  и
других электронных образовательных ресурсов.

Включение  элементов  дистанционного  обучения  в  учебный  процесс  ограничено
необходимостью  подключения  к  учебному  процессу  школы  дополнительных
преподавательских  кадров,  оценивающих  учебные  достижения  обучаемых  дистанционно  и
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управляющих  ходом  обучения,  что  может  привести  к  необходимости  дополнительного
финансирования.  Если  же  говорить  о  массовом  применении  элементов  дистанционного
обучения в школьном учебном процессе, то скорее речь может идти об автоматизированных
фрагментах учебных курсов, реализующих технологии программированного обучения.

Перечень  и  описание  основных  элементов  ИКТ-компетенций  и  инструментов  их
использования

Рассматриваются основные элементы ИКТ-компетентности: 

   1. Обращение с ИКТ-устройствами
•Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ.
•Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ.
•Определение оборудования, установленного в компьютере.
•Работа в файловом менеджере.
•Создание файлов и папок.
•Установка и удаление программ.

2. Создание документов и печатных изданий
•Создание и редактирование текстовых документов.
•Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев.
•Размещение  и  оформление  в  документах  элементов  страницы:  заголовки,  текст,  эпиграфы,
иллюстрации.
•Редактирование иллюстраций.
•Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы.
•Создание и оформление схем.
•Создание и применение стилей.
•Создание сносок, колонок.

3. Создание мультимедийной продукции 
 Создание изображений для различных целей. 
 Редактирование размера и разрешения изображения. 
 Изменение композиции фотографии. 
• Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 
• Ретуширование дефектов различными способами. 
• Создание видеофильмов для различных целей. 
• Применение кодеков и форматов. 
• Создание сценариев и выполнение раскадровки. 
• Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 
• Использование переходов при монтаже. 
• Добавление титров разного вида. 
• Подбор и применение видеоэффектов.
• Выбор и добавление в проект звука.
4. Создание электронных изданий 
•Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих. 
•Ориентирование  в  многообразии  стилей  оформления  веб-•Оформление  веб-страниц  с
использованием таблиц.
•Иллюстрирование веб-страниц.
•Создание навигации между несколькими страницами.
•Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 
5. Общение в сети Интернет
•Создание своего образа в сети Интернет.
•Соблюдение правил сетевого общения.
•Реагирование на опасные ситуации;
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•Ведение беседы в заданном формате;
•Умение придерживаться темы;
•Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников. 
6. Выступление с компьютерным сопровождением
•Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления.
•Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда по теме
выступления.
•Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме.
•Использование  библиотеки  шаблонов  оформления  и  создание  своего  авторского  стиль
оформления.
•Создание  презентации,  подготовка  для  нее  текста,  рисунков,  анимации,  видео,  диаграмм,
таблиц. Импортирование объектов из других приложений.
•Оснащение  презентации  удобной  навигацией,  в  том  числе  для  ответов  на  вопросы
(управляющие кнопки, гиперссылки).
•Знание и применение правил верстки материала на странице.
•Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы.
•Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 
7. Поиск информации
• Постановка информационной задачи.
• Определение источников информации.
• Осуществление поиска с помощью специальных средств.
• Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления.
• Решение задачи с помощью полученной информации.
• Организация найденной информации. 
8. Моделирование
• Построение информационной модели.
• Проведение численного эксперимента.
• Визуализация полученных данных.
• Исследование модели.
• Выдвижение гипотез.
• Совершенствование модели.
• Математические и статистические вычисления в процессе моделирования.
• Поиск решения в процессе моделирования.
9. Хранение и обработка больших объемов данных
• Структурирование информации посредством таблиц.
• Составление запросов к табличным базам на выборку информации.
• Составление запросов для получения количественных характеристик данных.
• Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных.
• Использование визуального конструктора запросов.
• Самостоятельное проектирование базы данных. 
10. Управление личными проектами
• Постановка целей и их достижение.
• Определение последовательности выполнения дел.
• Планирование текущей деятельности, включая учебную.
• Различение мечты и цели и превращение.
• Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, жесткости/гибкости.
• Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших задачах подзадач.
• Организация списка текущих страниц.
•  Использование  компьютерных  инструментов  для  планирования  дел  и  повышения
интенсивности и качества умственного труда. 
•Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ.
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Формирование  ИКТ-компетентности  школьников  проводится  на  имеющейся  в  наличии
компьютерной  технике  и  средствах  связи.  При  этом  необходимо  прилагать  усилия  для
полноценного обеспечения учебного заведения современными средствами информационных и
компьютерных технологий.

Планируемые  результаты  формирования  и  развития  компетентности
обучающихся  в  области  использования  информационно-коммуникационных
технологий

Основная  форма  оценки  сформированности  ИКТ-компетентности  обучающихся  -  это
многокритериальная  экспертная  оценка  текущих  работ.   При  этом  школьники  выполняют
текущие диагностические работы, позволяющие оценить достижения по освоению отдельных
элементов  ИКТ-компетентности.  В  диагностических  работах  учитель  имеет  возможность
наблюдать  сформированность  целевых  умений  в  области  ИКТ-компетентности  на
необходимом, повышенном и максимальном уровнях. 

Описание  условий,  обеспечивающих  развитие  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся,  в  том  числе  организационно-методического  и  ресурсного  обеспечения
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Условия  реализации  основной  образовательной  программы,  в  том  числе  программы
УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование
опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.

Требования к условиям включают:
 укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,

руководящими и иными работниками;
 уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной

организации;
 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников

образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  основного  общего
образования. 

Педагогические  кадры  МБОУ  Шеломковская  СОШ  имеют  необходимый  уровень
подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее:

 педагоги  владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях  учащихся
начальной, основной и старшей школы;

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС:
в КК ИПК РО: 

 Благородная Л.С. « Методическое сопровождение введения ФГОС общего образования в
ОУ»

 Шевкунова Л.В. « Методическое сопровождение введения ФГОС общего образования в
ОУ»

 Капитонов А.А. « Методическое сопровождение введения ФГОС общего образования в
ОУ»

 Порунова  Н.В.  «Методические  средства  формирования  универсальных  учебных
действий в преподавании биологии»

 Рейм  Т.В.  «Формирование  и  диагностика  коммуникативных  учебных  действий
учащихся».

Дистанционно:
 Блохина  Н.В.  «Реализация  требований  ФГОС  ООО  в  преподавании  географии»,

«Оценивание  в  условиях  введения  требований  нового  ФГОС»,  «Формирование
универсальных учебных действий на уроках».

 Некрасова  В.А.  «Оценивание  в  условиях  введения  требований  нового  ФГОС»,
«Диагностика учебных достижений по физике»
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 Благородная Л.С.  «Современные педагогические технологии обучения русского языка в
школе»,  «Оценивание в условиях введения требований нового ФГОС», «Формирование
универсальных учебных действий на уроках».

 Порунова Н.В. «Формирование универсальных учебных действий на уроках».
 Потанина  Г.П.  «ФГОС  каждому  учителю:  готовимся  к  внедрению  стандартов»,

«Готовим к ЕГЭ по математике хорошистов и отличников»
 Гуркова Д.В. «Методика работы с текстовой информацией на уроках истории»
 Гурская Л.А. «Формирование универсальных учебных действий на уроках».

 педагоги  участвовали  в  разработке  собственной  программы  по  формированию
УУД и  участвовали  во  внутришкольном  семинаре,  посвященном  особенностям  применения
выбранной программы по УУД;

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

 педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной,
исследовательской деятельностей;

 характер  взаимодействия  педагога  и  обучающегося  не  противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.

Методика  и  инструментарий  мониторинга  успешности  освоения  и
применения обучающимися универсальных учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены
следующие этапы освоения УУД:

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные  операции,  может  только  копировать  действия  учителя,  не  планирует  и  не
контролирует своих действий,  подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения  для  установления  связи  отдельных  операций  и  условий  задачи,  ученик  может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды  задач  (при  изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение  учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение  новых
учебных  действий  на  основе  развернутого,  тщательного  анализа  условий  задачи  и  ранее
усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки УУД:

 уровневая (определяются уровни владения УУД);
 позиционная  –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка  формируется  на

основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательного  процесса:  родителей,
представителей  общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая
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карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
При оценивании развития УУД применяется технология формирующего (развивающего

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного
общего  образования  (за  исключением  родного  языка  и  литературного  чтения  на  родном
языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных  предметов
формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава
класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Примерные программы учебных предметов  на  уровне основного  общего  образования
составлены  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  основного  общего  образования,
утвержденными ФГОС ООО.

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания,  обучения и развития
обучающихся,  их  возрастных  и  иных  особенностей,  а  также  условий,  необходимых  для
развития их личностных и познавательных качеств.

В  программах  предусмотрено  дальнейшее  развитие  всех  видов  деятельности
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.

Примерные  программы  учебных  предметов  являются  ориентиром  для  составления
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного
курса.  Авторы  рабочих  программ  могут  по  своему  усмотрению  структурировать  учебный
материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения  личностных
результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.

Курсивом  в  примерных  программах  учебных  предметов  выделены  элементы
содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».

На  ступени  основного  общего  образования  устанавливаются  планируемые  результаты
освоения  учебных программ по всем предметам «Русский язык», «Литература», «Английский
язык»,  «Немецкий  язык»,  «История  России.  Всеобщая  история»,  «Обществознание»,
«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология»,
«Химия»,  «Изобразительное искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  «Физическая  культура» и
«Основы безопасности жизнедеятельности».

Планируемые  результаты  освоения  всех  обязательных  учебных  предметов  на  ступени
основного общего образования по каждому классу приводятся в специальном разделе рабочих
предметных программ.

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов (Приложение 1).
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2.3.  Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне
основного общего образования

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего
образования  МБОУ  Шеломковская  СОШ  (далее  Программа)  разработана  в  соответствии  с
Конституцией РФ, ст.  28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным
законом «О свободе совести 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  человека»,  Гражданским  кодексом  РФ,  «Основами
законодательства  РФ  о  культуре»  и  другими  законодательными  актами  и  нормативными
документами, касающимися сфер образования и культуры.

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и
воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются
для  него  родными.  Для  русского  человека  эти  традиции  коренятся  в  Православии  –
государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. 

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего
образования  учитывает  цель  Программы  развития  школы  –  создание  целостной
образовательной  среды,  стимулирующей  саморазвитие  личности  и  обеспечивающей
достижения  обучающимися  уровня  развития  ключевых  компетентностей  в
интеллектуальной,  духовной,  нравственной,  правовой,  коммуникативной,
информационной  сферах,  позволяющих  им  успешно  адаптироваться  в  конкурентном  и
изменяющемся мире. 

В  современном  обществе  в  связи  с  экономическим,  образовательным  и  духовным
расслоением  существует  многообразие  представлений  о  человеке  и  его  предназначении  в
жизни.  Различные  партии,  фракции,  организации,  религиозные  концессии,  национальные
объединения  формулируют  свои,  нередко  противоположные  друг  другу  цели  воспитания.
Вопрос о целях воспитания представляется  особо значимым сейчас  еще и потому,  что идет
процесс формирования нового поколения российских граждан. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения.
Понятие  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  педагогической  точки  зрения  –  это  самобытная
индивидуальность,  личность,  обладающая  единством  духовно-нравственного  и  правового
долга.

Духовно-нравственное  воспитание  является  неотъемлемой  частью  общего  учебно-
воспитательного  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, сострадание, 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,
педагогической  поддержки,  самоопределения  и  самоактуализации  личности,  динамичности,
эмпатии  и  толерантности.  Следовательно,  встает  задача  создания  ребенку  условий  для
свободного  выбора  форм,  способов  самореализации  на  основе  освоения  общечеловеческих
ценностей.  Необходимо,  чтобы воспитательная  среда  была как можно более  разнообразной,
вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.

Программа содержит восемь разделов:
Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени

основного общего образования.
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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,  раскрываются  основные  подходы  к  организации  воспитания
обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). 

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации  обучающихся» формулируются  принципы  и  раскрываются  особенности
организации воспитания 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 ценностей.

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, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и
содержание повышения педагогической культуры родителей.

В седьмом разделе –  Основные формы повышения педагогической культуры родителей
(законных  представителей)  обучающихся  –  представлены  традиционные  и  нетрадиционные
методы, формы взаимодействия школы с родителями обучающимися. 

Восьмой раздел – Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования  – определены ценностные отношения, представления,
знания,  опыт,  которые  должны  быть  сформированы  у  обучающихся   по  каждому  из
направлений духовно-нравственного развития и воспитания.
Девятый раздел - Ресурсное обеспечение программы.
Десятый раздел - Кадровое обеспечение программы.
Одиннадцатый раздел - Материально-технические ресурсы школы.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  реализуется  по  следующим
направлениям:

 воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека;

 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 эстетических идеалах и ценностях.
По  каждому  направлению  разработан  модуль,  содержащий  цель,  задачи,

соответствующую  систему  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 развитию и воспитанию обучающихся, обозначены
планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по
организации  целостного  пространства  воспитания  и  социализации  обучающихся  и  является
документом, определяющим воспитательную деятельность школы.

Этапы реализации Программы
 I этап – подготовительный  
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Аналитико-диагностическая  деятельность.  Поиск  и  коррекция  инновационных
технологий,  форм,  методов  и  способов  воспитания  с  учетом  личностно  значимой  модели
образования.  Изучение  современных  технологий  новаторов,  обобщение  их  педагогического
опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. 

 II этап – практический  
Апробация  и  использование  в  учебно-воспитательном  процессе  личностно-

ориентированных  технологий,  приемов,  методов  воспитания  школьников,  социальной  и
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его
индивидуальных особенностей. 

 III этап – обобщающий  
Обработка  и  интерпретация  данных  за  период  реализации  программы.  Соотношение

результатов  реализации  программы  с  поставленными  целью  и  задачами.  Определение
перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы.
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
принятия  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  освоение  системы
общечеловеческих  ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей
многонационального народа Российской Федерации.

Духовно-нравственное  развитие –  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  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
нравственный портрет идеально 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

информационными 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 собеседника, высказывать свое мнение);
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося формулируется цель духовно-
нравственного развития и воспитания –  воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного,  творческого,  инициативного и
компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
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Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию;
 укрепление нравственности;
 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;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование нравственного смысла учения.

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;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным  российским

религиям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование  основ  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным,

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

Задачи в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование  у   школьника  почтительного  отношения  к  родителям,  осознанного,

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 школы.

Модель выпускника:
– подросток,  освоивший  общеобразовательные  программы  с  углубленным  изучением

отдельных предметов;
– подросток,  который  приобрел  необходимые  знания  и  навыки  жизни  в  обществе,

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
– подросток,  обладающий  запасом  духовных  и  нравственных  качеств,  таких  как:

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на
помощь другим людям;

– подросток, любящий свою семью.
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Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся
на ступени основного общего образования

Содержанием воспитания  и социализации,  обучающихся на ступени основного общего
образования 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;
 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 собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике.

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

Организация воспитания и социализации, обучающихся школы в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:

1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
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

эстетических идеалах и ценностях.
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По  направлениям определены задачи  духовно-нравственного  воспитания,  которые
отражают  цели  развития  нравственного  и  духовного  мира  обучающихся  основного  общего
образования.

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека.

 элементарные представления о политическом устройстве  Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России и Республики Коми;
 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  народов;
 интерес  к  государственным праздникам  и  важнейшим событиям в  жизни России,

Республики Коми.
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи;
 любовь к школе,  народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к

невыполнению человеком своих обязанностей.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различие хороших и плохих поступков;
 представления  о  правилах  поведения  в  школе,  дома,  на  улице,  в  общественных

местах, на природе;
 элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных

религий в развитии 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 взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление  избегать  плохих  поступков,  умение  признаться  в  плохом  поступке  и

проанализировать его;
 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое

состояние человека 
 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным

словам и действиям.

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 человека и общества;
 первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей.
  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,  небережливому

отношению к результатам труда людей.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,

педагогов, 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 режима дня;

 интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях;

 представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,

рекламы на здоровье человека;
 отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной  гигиены  и  санитарии,

уклонению от занятий физкультурой.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
 развитие  интереса  к  природе,  природным явлениям  и  формам  жизни,  понимание

активной роли и места человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических 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,  спектаклям,  концертам,  выставкам,

музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам.
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 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 открытого уклада школьной жизни.  Категория «уклад школьной жизни» является
базовой  для  организации  пространства  духовно-нравственного  развития  обучающегося,  его
эффективной социализации и своевременного взросления.
Уклад  школьной  жизни  –  это  процесс  формирования  жизни  обучающихся,  организуемый
педагогическим  коллективом  школы  при  активном  и  согласованном  участии  семьи,
общественных  организаций,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,
традиционных российских религиозных организаций. 

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 ориентации на идеал.
Идеал  –  это  высшая  ценность,  высшая  норма  нравственных отношений,  превосходная

степень  нравственного  представления  о  должном.  В  содержании  программы  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания,  обучающихся  должны  быть  актуализованы
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в  культурах народов России,  в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада
школьной жизни, придают ему нравственные измерения.

Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного
выбора,  совершенного  значимым  другим.  Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и
внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено  примерами  нравственного  поведения.
Пример как метод воспитания позволяет 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

взрослыми  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 истинную. Выработка  собственной системы ценностей невозможны
без диалогического общения ребенка с взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим  на  него. В  школьном  возрасте  преобладает  образно-эмоциональное  восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В
этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-
привлекательные  образы  людей. Персонифицированные  идеалы  являются  действенными
средствами нравственного воспитания ребенка.

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.
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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 социализации школьника, пространства его духовно-нравственного
развития системно-деятельностный 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
воспитание  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 школьников оформляется в
виде тематической программы. Основу такой программы составляют:
- система морально-нравственных установок и ценностей;

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образовательной и
социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной,
общественно полезной;

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

Основное  содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

Содержание  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 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 занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия
совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.

Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися.

Модуль «Я - гражданин»

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека.

Задачи модуля: 
Получение знаний

 о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его  институтах,  их  роли  в
жизни общества, о его важнейших законах;

 о символах государства – Флаге, Гербе России, Республики Коми;
 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

поведения школьников;
 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;
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 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
 интерес  к  государственным праздникам  и  важнейшим событиям в  жизни  России,

Республики Коми;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей

страны;
 любовь к образовательному учреждению, родному поселку, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к

невыполнению человеком 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  патриотизма,  сопричастности  к
героической истории Российского государства;

 формирование  у  подрастающего  поколения  верности
Родине,  готовности  служению  Отечеству  и  его
вооруженной защите;

 формирование гражданского отношения к Отечеству;
 воспитание верности духовным традициям России;
 развитие  общественной  активности,  воспитание

сознательного  отношения  к  народному  достоянию,
уважения к национальным традициям.

 День народного единства;
 участие во Всероссийской акции «Я

– гражданин России»;
 Участие  в  школьных,  районных,

краевых,  всероссийских  конкурсах
по патриотическому воспитанию

 Школьный   конкурс  военно-
патриотической песни «О подвигах,
о доблести, о славе»;

 Уроки мужества;
 Акции  «Георгиевская  лента»,

«Бессмертный  полк»,  «Обелиск»,
«Великие люди великой Победы» и
др.

 День космонавтики;
 «Вахта Памяти» 
 День России;
 интеллектуальные игры;
 участие   в  школьных,  районных,

краевых  конкурсах  краеведческой
направленности.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны, труда, труженики тыла;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 совместные проекты.

Пути реализации модуля «Я – гражданин»
1.Включение воспитательных задач в урочную деятельность.
2.Встреча с тружениками тыла.
3.Взаимодействие с музеями района, общественными организациями
4. Сотрудничество  дополнительного образования.
Планируемые результаты:
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В  школе   создана  система  гражданско-патриотического  и  правового  воспитания,
способствующая  осознанию  детьми  их  принадлежности  к  судьбе  своего  Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь,
достойную современного человека.

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

ценностное отношение к России,  своему народу,  своему краю, отечественному культурно-
историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской  Федерации,
родному языку, народным традициям, старшему поколению;

 знания  об  институтах  гражданского  общества,  о  государственном  устройстве  и
социальной структуре российского общества,  наиболее значимых страницах истории
страны,  об этнических  традициях  и культурном достоянии своего края,  о  примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;

 опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,  национальной  истории  и
культуры;

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Модуль «Я – человек»
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;
 уважительного  отношения  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к

сверстникам и младшим;
 установления  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережного, гуманного отношения ко всему живому;
 правил этики, культуры речи;
 стремление  избегать  плохих  поступков,  умение  признаться  в  плохом  поступке  и

проанализировать его;
 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое

состояние человека; 
 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным

словам и действиям.

Ценности:  нравственный выбор;  жизнь и смысл жизни; справедливость;  милосердие;  честь,
достоинство;  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  дисциплины  и  культуры

поведения, ответственности и исполнительности;

 День Знаний;
 День пожилого человека;
 День Учителя;
 День матери;
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 формирование  потребности  самообразования,
самовоспитания своих морально-волевых качеств;

 развитие самосовершенствования личности.

 Последний звонок
 Благотворительная  акция  «Дети  –

детям»;
 «Новогодний праздник»;
 Акция  милосердия  «От  сердца  –  к

сердцу»;
 Мероприятия  ко  Дню  защитника

Отечества;
 праздничные  мероприятия,

посвященные 8 марта;
 совместные  мероприятия  с

библиотекой;
 беседы с обучающимися по правилам

поведения в  общественных местах и
т.д.;

 вовлечение  обучающихся  в  детские
объединения,  секции,  клубы  по
интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные, классные  родительские собрания;
 организация субботников на пришкольном участке;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе и на уровне района;
 индивидуальные консультации;
 изучение мотивов и потребностей родителей.

Пути реализации модуля «Я – человек»
1.Включение воспитательных задач в урочную деятельность.
2.Взаимодействие с музеями района, общественными организациями
3. Сотрудничество  дополнительного образования

Планируемые результаты:
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения,  в том числе об

этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,
носителями разных убеждений, 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 обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков
и поступков других людей;

 уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,
заботливое отношение к младшим;

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
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Модуль «Я и труд»

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;
 элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного  производства  в

жизни человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и

учебно-трудовых проектов;
 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к  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;
целеустремленность и настойчивость; бережливость.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 формирование у учащихся осознания принадлежности к
коллективу школы;

 стремление  к  сочетанию  личных  и  общественных
интересов,  к  созданию  атмосферы  подлинного
товарищества и дружбы в коллективе;

 воспитание сознательного отношения к учебе, труду;
 развитие  познавательной  активности,  участия  в

школьных мероприятиях;
 формирование  готовности  школьников  к  сознательному

выбору профессии.

 День посвящения в первоклассники;
 организация ежедневного дежурства по

классу;
 организация дежурства по школе;
 Акция «Трудовой десант»
 профориентационные  экскурсии  на

предприятия;
 выставки  декоративно-прикладного

творчества;
 конкурсные,  познавательно

развлекательные,  сюжетно-ролевые  и
коллективно-творческие мероприятия;

 вовлечение  обучающихся  в  детские
объединения, секции, кружки. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие родителей в школьных ярмарках;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы, села;
 организация  экскурсий  на  производственные  предприятия  с  привлечением

родителей;
 совместные проекты с родителями;
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 организация  встреч-бесед  с  родителями  –  людьми  различных  профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.

Пути реализации модуля «Я – и труд»
1.Включение воспитательных задач в урочную деятельность.
2.Взаимодействие общественными организациям, предприятиями.
3. Взаимодействие с Центром Занятости.

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, общественно полезной деятельности.

Модуль «Я и здоровье»
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,  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 перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов

окружающей среды;
 составление  и  следование  здоровьесберегающему  режиму  дня  –  учебы,  труда  и

отдыха;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически

безопасным 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
физического,  психического,  духовного  и
нравственного здоровья обучающихся;

 воспитание негативного отношения к вредным
привычкам;

 пропаганда физической культуры и здорового
образа жизни.

 Проведение физминуток на уроках;
 День Здоровья;
 система профилактических мер по ПДД и

ОБЖ;
 участие  в  районных  и  школьных

спортивных мероприятиях
 Акция «Мы выбираем жизнь!»
 спортивные мероприятия;
 беседы  фельдшера  ФАПа  с

обучающимися «Здоровый образ жизни»,
«Профилактика  простудных
заболеваний»;

 участие в массовых мероприятиях  «День
защиты детей»;

 акция  «Внимание  –  дети!»  по
профилактике  дорожно-транспортного
травматизма;

 мероприятия,  посвященные  Всемирному
дню борьбы со СПИДом;

 вовлечение  обучающихся  в  детские
объединения,  секции,  клубы  по
интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,

детского дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
-  укрепления  детско-родительских  отношений,  профилактики  внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
 консультации  учителя  физической  культуры  по  вопросам  здоровьесбережения

обучающихся;
 распространение  буклетов  для  родителей  по  вопросам  наркопрофилактики  «Это

необходимо знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
 Совместные праздники «День Здоровья»

Пути реализации модуля «Я и здоровье»
1.Включение воспитательных задач в урочную деятельность.
2. Работа ФСК «Олимп»
3. Взаимодействие с ФАП, общественными организациями.
4. Взаимодействие с ГИБДД и другими службами района.
Планируемые результаты:

В школе   создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный
режим  учебного  труда  и  активного  отдыха  детей.  Дети,  родители  и  педагоги  осознанно
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относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в
современном гражданском обществе. 
Формируемые компетенции:

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания  о  взаимной  обусловленности  физического,  нравственного,  психологического,

психического 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»
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  взаимосвязей  между
человеком, обществом, природой;

 воспитание  гуманистического  отношения  к
людям;

 формирование  эстетического  отношения
обучающихся  к  окружающей  среде  и  труду  как
источнику радости и творчества людей;

 воспитание экологической  грамотности;
 формирование экологического мировоззрения.

 тематические  классные  часы,
посвященные проблемам экологии;

 участие в экологических акциях;
 организация и проведение походов;
 участие в экологических конкурсах;
 День птиц;
 участие в школьных, районных, краевых

конкурсах  проектно-исследовательских
работ по экологии;

 Акция «Трудовой десант»

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями;
 участие родителей в акциях по экологическому воспитанию 
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

Пути реализации модуля «Я и природа»
1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность
2. Организация и проведение походов
3. Проектно-исследовательская деятельность по экологии
4. Участие в экологических конкурсах
Планируемые результаты:

 ценностное отношение к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
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 знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в  культуре
народов России, нормах экологической этики;

 опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Модуль «Я и культура»

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  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, музыке;
 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  отечественной
культуры;

 воспитание  у  школьников  чувства
прекрасного, развитие творческого мышления,
художественных способностей, формирование
эстетических вкусов, идеалов;

 формирование  понимания  значимости
искусства в жизни каждого гражданина;

 формирование культуры общения, поведения,
эстетического участия в мероприятиях.

 День знаний;
 выполнение  творческих  заданий  по

разным предметам;
 посещение учреждений культуры;
 Последний звонок;
 участие в творческих конкурсах, проектах,

выставках  декоративно-прикладного
творчества;

 совместные мероприятия с библиотекой;

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;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие в художественном оформлении классов.

Пути реализации модуля «Я и культура»
1. Включение воспитательных задач в урочную деятельность
2. Выставки декоративно-прикладного творчества
3. Работа детских кружков
4. Сотрудничество с учреждениями культуры, искусств.
Планируемые результаты:

 умение видеть красоту в окружающем мире;
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 умение видеть красоту в поведении, поступках людей;
 знание об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,

фольклора народов России;
 опыт эстетических  переживаний,  наблюдений эстетических  объектов  в  природе  и

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 опыт самореализации в  различных видах творческой  деятельности,  формирование

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

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

Совместная деятельность школы, семьи и общественности

Совместная деятельность школы и семьи.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего

образования  осуществляются  не  только  образовательным  учреждением,  но  и  семьей.
Взаимодействие  образовательного  учреждения  и  семьи  имеет  решающее  значение  для
организации нравственного уклада жизни обучающегося.

 
Основные  формы  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей) обучающихся

Одним  из  ключевых  направлений  реализации  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся на ступени основного общего образования является  повышение педагогической
культуры родителей.
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
позитивных  традиций  содержательного  педагогического  взаимодействия  семьи  и
образовательного  учреждения,  систематического  повышения  педагогической  культуры
родителей (законных представителей).

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных  условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52, Закона Российской Федерации «Об образовании в
РФ».

Система работы школы  по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания,  обучающихся
школьного возраста основана на следующих принципах:

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию 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 каждого из родителей (законных представителей);
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 содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных
проблем воспитания детей;

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

Взаимодействие школы  с социальными партнерами
Школа   активно  взаимодействует  с  социальными  партнерами  в  целях  реализации

программы воспитания и социализации обучающихся.

1. Учреждениями культуры
2. ГИБДД
3. Детский сад «Колобок»
4. Общественными организациями района

Планируемые  результаты  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся   на
ступени 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
основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов –  тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал 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,
формирование  его  социальной  компетентности  и  т.д.  становится  возможным  благодаря
воспитательной деятельности  педагога,  других субъектов  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  (семьи,  друзей,  ближайшего  окружения,  общественности,  СМИ и  т.п.),  а  также
собственным усилиям самого обучающегося.

Воспитательные  результаты  и  эффекты  деятельности  школьников  распределяются  по
трем уровням.
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  данного уровня результатов  особое значение  имеет  взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями положительного социального 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 достижения  данного  уровня  результатов  особое значение  имеет  взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной  среде,
в  которой  ребенок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
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Третий  уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный человек
действительно  становится  (а  не  просто  узнает  о  том,  как  стать) гражданином,  социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет  взаимодействие  школьника  с  представителями  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-
ориентированной социально значимой деятельности.

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

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

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной,
этической,  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 общего образования направлена на создание модели выпускника школы.

– подросток, освоивший программы ФГОС;
– подросток,  который  приобрел  необходимые  знания  и  навыки  жизни  в  обществе,

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
– подросток,  обладающий  запасом  духовных  и  нравственных  качеств,  таких  как:

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на
помощь другим людям;

– подросток, любящий свою семью.

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по
психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся

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 своими 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
подростков,  вслушивания   в  используемую  ими  лексику,   чтобы  понять,  насколько  они
социально  культурны,  насколько  усвоено  ими  понимание  того,  что  взаимодействие  –  это
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диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и
говорить, уважая собеседника. 

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий
воспитателей  выступает  степень  развитости  у  учащихся   способности  к  конструктивному и
продуктивному  сотрудничеству  в  достижении  общей  цели.  Сам  выбор  форм,  в  которых
осуществляется  трудовое  взаимодействие  подростков  в  той  или  иной  коллективной
деятельности (учебной,  творческой,  исследовательской  и др.),  есть  исключительно  чуткий
критерий для оценки результатов социализации. 

В современном российском обществе,  как и во всех обществах,  переживающих период
быстрого 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  помогает  юному  гражданину  осознать   себя  как  социально
ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный
критерий,  как  толерантность  подросткового  сообщества,  культуросообразность   его
развития.  Понятно,  что  комплексность  этого  критерия  предопределена  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
самостоятельности   в  учении.   Этот  шаг  знаменует  момент  возникновения  у  него  нового
отношения   к  себе:  потребность   в   экспертной  оценке   своих  достижений,  повышение
внутренней  уверенности  в  своих  умениях,  личностное  проявление  и  признание  этого
проявления   сверстниками  и  взрослыми;  пробуждение  активного  взаимодействования  и
экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений. 

Именно  поэтому  закономерно  выдвижение  таких  критериев,  как  степень  развитости
следующих 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.

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации
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обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов)  — исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и  социализации
обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения  обучающимися  ряда
специально разработанных заданий. 

Опрос  — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.  Для
оценки  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  по  воспитанию  и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

•  анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
и •  интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,  составленному в
соответствии  с  задачами  исследования  процесса  воспитания  социализации  обучающихся.  В
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов,  что  создаёт  благоприятную
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 
•  беседа — специфический  метод исследования,  заключающийся  в  проведении тематически
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  несоответствие  содержания,  методов  воспитания  и
социализации  обучающихся  возрастным  особенностям  развития  личности,  формальное
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном
учреждении  могут  стать  причиной  инертности  положительной  динамики  и  появления
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

Ресурсное обеспечение Программы
Реализация  Программы  осуществляется  через  систему  нормативно-правового,  кадрового,
финансового, информационного и материально-технического обеспечения.
Кадровое обеспечение программы:
Педагогический коллектив, медицинский работник  (ФАП),  работники сферы общественного
питания,  руководители  и   заместитель  директора  по  воспитательной  работе,  заместитель
директора  по  учебной  работе,  соц.педагог,  инструктор  по  физ.воспитанию,  педагог
дополнительного образования.
 Кадровое обеспечение
Группа Функции Состав
Административно-
координационная

Осуществление общего 
контроля и руководства.
Руководство деятельностью 
коллектива.
Анализ ситуации и внесение 
корректив

Директор школы

Консультативная Координация  реализации
программы. 
Проведение семинаров, 
консультаций. Подготовка и 
издание методических 
рекомендаций.

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог

Педагоги учреждения Реализация  программы  в Педагоги  дополнительного
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дополнительного образования системе  воспитательной
работы. 
Использование  современных
воспитательных технологий.

образования

Специалисты и родители, 
сотрудничающие с 
учреждением

Организация
профессиональной  помощи
педагогам. 
Проведение  тренингов,
круглых столов, встреч.
Диагностика. 
Участие  в  мероприятиях
учреждения

Методисты, 
педагоги  дополнительного
образования, специалисты, 
родители обучающихся

Материально-технические ресурсы школы.
Для  реализации  программы  в  рамках  ФГОС  нового  поколения  в   школе  имеются

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену .Все кабинеты располагаются
на  1-3-м  этажах,  имеется  столовая,  в  которой   организовано  питание,  библиотека,  кабинет
информатики,   оснащённый мультимедийной техникой,  компьютером,  выходом в  Интернет,
спортивная  площадка.  Школа   располагает  кабинетами,  оборудованными  компьютерной
техникой с соответствующим программным обеспечением, подключенными к локальной сети
Интернет, теле- и видеоаппаратурой.

2.4. Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  со  Стандартом  направлена  на
создание системы комплексной помощи детям с  ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы основного общего образования.

Программы  коррекционной  работы  основного  общего  образования  и  начального  общего
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего
образования должна обеспечивать:

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения,
позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса; 

—  дальнейшую  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  особыми  образовательными
потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка  и  реализация  программы  коррекционной  работы  может  осуществляться
общеобразовательным  учреждением  как  самостоятельно,  так  и  совместно  с  иными
образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое
взаимодействие  рассматривается  как  наиболее  действенная  форма  совместной  деятельности
образовательных  организаций,  направленная  на  обеспечение  возможности  освоения
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной  образовательной
программы основного общего образования. 

Цели программы:

—  оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и  поддержки
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обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  родителям  (законным
представителям); 

—  осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  основных  и
дополнительных  общеобразовательных  программ  основного  общего  образования,
дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся
формирование  социальной  компетентности  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы:

—  выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  ими  основной  образовательной
программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции
для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

—  осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-педагогической  и
медицинской  помощи  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом
особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,  индивидуальных  возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

—  разработка  и  реализация  индивидуальных  программ,  учебных  планов,  организация
индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным  нарушением  в
физическом  и  (или)  психическом  развитии,  сопровождаемые  поддержкой  тьютора
образовательного учреждения; 

—  обеспечение  возможности  воспитания  и  обучения  по  дополнительным  образовательным
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных
образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок,  способствующих оптимальной адаптации в
условиях реальной жизненной ситуации; 

—  расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих  готовность  к  решению
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие  коммуникативной  компетенции,  форм и  навыков  конструктивного  личностного
общения в группе сверстников; 

—  реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства
при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному  общему  образованию,
способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  для  продолжения  образования.
Принцип  обеспечивает  связь  программы  коррекционной  работы  с  другими  разделами
программы  основного  общего  образования:  программой  развития  универсальных  учебных
действий  у  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  программой
профессиональной  ориентации  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,
программой  формирования  и  развития  ИКТ-компетентности  обучающихся,  программой
социальной деятельности обучающихся. 

—  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.
системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  у  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка. 

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

—  Вариативность. Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения
образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии. 

— Рекомендательный   характер   оказания   помощи.   Принцип   обеспечивает 

соблюдение  гарантированных законодательством прав  родителей  (законных представителей)
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми
образования,  образовательные  учреждения,  формы  обучения,  защищать  законные  права  и
интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными
представителями)  вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями
здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).

Направления работы

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя
взаимосвязанные  направления,  раскрывающие  её  основное  содержание:  диагностическое,
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:

—  выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  при  освоении  основной  образовательной  программы  основного
общего образования; 
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— проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики  нарушений  в
психическом  и  (или)  физическом  развитии  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья; 

—  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

—  изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и  личностных
особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

—  изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с  ограниченными
возможностями здоровья; 

—  системный  разносторонний  контроль  за  уровнем  и  динамикой  развития  ребёнка  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (мониторинг  динамики  развития,  успешности
освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

—  реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  социально-психолого-
педагогического  и  медицинского  сопровождения  в  условиях  образовательного  процесса
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей
психофизического развития; 

—  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями; 

—  организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

—  коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер; 

—  развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  требованиями  основного
общего образования; 

—  развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование  адекватных  форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие  форм   и  навыков   личностного  общения  в   группе  сверстников,

коммуникативной компетенции;

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения; 
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—  формирование  навыков  получения  и  использования  информации  (на  основе  ИКТ),
способствующих  повышению социальных компетенций и адаптации  в  реальных жизненных
условиях; 

—  социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех  участников
образовательного процесса; 

— консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально  ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

—  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

—  консультационную  поддержку  и  помощь,  направленные  на  содействие  свободному  и
осознанному  выбору  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  профессии,
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

—  информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями,  их родителей  (законных представителей),  педагогических
работников; 

—  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные
стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам  образовательного
процесса  —  обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса  и сопровождения обучающихся  с ограниченными
возможностями здоровья; 

—  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы

Программа  коррекционной  работы  на  этапе  основного  общего  образования  может
реализовываться  общеобразовательным  учреждением  как  совместно  с  другими
образовательными  и  иными  организациями,  так  и  самостоятельно  (при  наличии
соответствующих ресурсов).

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из
основных  механизмов  реализации  программы  коррекционной  работы  на  ступени  основного
общего  образования  с  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Сетевая
форма  реализации  программы  коррекционной  работы  предполагает  использование  ресурсов
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нескольких  образовательных  организаций  (общеобразовательная  школа,  государственные
образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при
необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.

Сетевое  взаимодействие  осуществляется  в  форме совместной деятельности  образовательных
организаций,  направленной  на  обеспечение  возможности  освоения  обучающимися  с
ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования.

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения
качества  специальных  образовательных  услуг,  расширения  доступа  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  к  современным  образовательным  технологиям  и
средствам  воспитания  и  обучения,  более  эффективного  использования  имеющихся
образовательных  ресурсов.  Сетевая  форма  реализации  программы  осуществляется  по
соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых
находятся  образовательные  учреждения.  Инициаторами  организации  соответствующей
деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
их  родители  (законные  представители).  Образовательные  организации,  участвующие  в
реализации  программы  коррекционной  работы  в  рамках  сетевого  взаимодействия,  должны
иметь  соответствующие  лицензии  на  право  осуществления  образовательной  деятельности.
Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации
программы коррекционной работы определяются договором между ними.

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательного  учреждения  обеспечивает системное
сопровождение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

—  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося,  предоставлении  ему
специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

—  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер
ребёнка. 

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного  взаимодействия
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения,
которые  предоставляют  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в  решении  вопросов,  связанных  с
адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы
Организационные условия

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения
образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе
по  индивидуальной  программе.  Варьироваться  могут  организационные  формы  работы  (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
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Психолого-педагогическое обеспечение включает:

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного
процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);

—  специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач  обучения,
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья;  введение  в  содержание  обучения  специальных  разделов,
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств
обучения,  специализированных  образовательных  и  коррекционных  программ,
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей;  дифференцированное  и
индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики  нарушения  здоровья  ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях); 

—  здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,  укрепление
физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и
психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-гигиенических  правил  и
норм); 

—  участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  независимо  от  степени
выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в
воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных и  иных досуговых
мероприятиях; 

—  развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие
коррекционно-развивающие  программы  социально-педагогической  направленности,
диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для
осуществления профессиональной деятельности учителя, социального педагога. 

В случаях обучения  детей с выраженными нарушениями психического  и (или) физического
развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  использование
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том
числе цифровых образовательных ресурсов. 
Кадровое обеспечение 

Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими
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обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  коррекции  недостатков  их
физического и (или) психического развития следует вводить в 

штатное  расписание  общеобразовательных  учреждений  ставки  педагогических  (учителя-
дефектологи,  учителя-логопеды,  педагоги-психологи,  социальные  педагоги  и  др.)  и
медицинских  работников.  Уровень  квалификации  работников  образовательного  учреждения
для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным
характеристикам    по    соответствующей должности.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,  имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива  общеобразовательного  учреждения.  Для  этого  необходимо  обеспечить  на
постоянной  основе  подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации  работников
образовательных  учреждений,  занимающихся  решением  вопросов  образования  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Педагогические  работники  образовательного
учреждения  должны  иметь  чёткое  представление  об  особенностях  психического  и  (или)
физического  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  о  методиках  и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей  материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду
образовательного  учреждения,  в  том  числе  надлежащие  материально-технические  условия,
обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками
физического  и  (или)  психического  развития  в  здания  и  помещения  образовательного
учреждения  и  организацию  их  пребывания  и  обучения  в  учреждении  (включая  пандусы,
специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства
обучения  лиц с  ограниченными возможностями здоровья индивидуального  и  коллективного
пользования  для  организации  коррекционных  и  реабилитационных  кабинетов,  организации
спортивных  и  массовых  мероприятий,  питания,  обеспечения  медицинского  обслуживания,
оздоровительных  и  лечебно-профилактических  мероприятий,  хозяйственно-бытового  и
санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение

Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной
образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной  формы  обучения  детей,
имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-
коммуникационных технологий.

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Планируемые результаты коррекционной работы.
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Результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  создание  комфортной
развивающей образовательной среды:

—  преемственной  по  отношению  к  начальному  общему  образованию  и  учитывающей
особенности  организации  основного  общего  образования,  а  также  специфику
психофизического  развития  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на
данной ступени общего образования; 

—  обеспечивающей  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с
ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования,  обеспечивающей его
качество,  доступность  и  открытость  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования обучающимися с ограниченными  возможностями  здоровья   в
соответствии   с   требованиями,   установленными Стандартом.

3. Организационный раздел основной образовательной 
программы основного общего образования.

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный  план  школы  определяет  общие  рамки  отбора  содержания  основного  общего
образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса,
а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Учебный план:
— 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: инвариантной части и вариативной части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Инвариантная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов обязательных
предметных  областей  для  всех  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
учреждений,  реализующих  основную  образовательную  программу  основного  общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Вариативная    часть учебного    плана,    формируемая    участниками образовательного
процесса,  определяет  содержание  образования  обеспечивающего  реализацию  интересов  и
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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
обязательной части; 
—  введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и
потребности участников образовательного процесса; 
— внеурочную деятельность. 

Внеурочная  деятельность  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  организуется по
основным  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного
процесса в образовательном учреждении.

Содержание данных занятий  сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных  представителей)  и  осуществляется  посредством  различных  форм  организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции,  диспуты,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные
исследования, общественно полезные практики и т. д.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  образовательным  учреждением
используются  возможности  учреждений  дополнительного  образования,  культуры,  спорта.  В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.

Обучение на второй ступени общего образования ведётся в соответствии с представленным
учебным планом
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Шеломковская средняя общеобразовательная  школа .
 Недельный учебный план в  соответствии с ФГОС основного общего образования   (5- дневная учебная неделя)

Предметные области Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII ΙX Всего
часов

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 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 России.
Всеобщая история 2 2

2 2 2
10

Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1

1
3

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы  безопасности
жизнедеятельности

1 1

2

Физическая культура
2 2

2 2 2

10
Итого 26 28 29 30 30 143
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Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

3 2 3 3 3 14

Итого: 3 2 3 3 3 14
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157

Годовой учебный план в  соответствии с ФГОС основного общего образования   (5- дневная учебная неделя)

Предметные области Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII ΙX Всего
часов

Обязательная часть
Русский  язык  и
литература

Русский язык 170 204 136 102 102 714
Литература 102 102 68 68 102 442

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510
Математика  и
информатика

Математика 170 170 340
Алгебра 102 102 102 306
Геометрия 68 68 68 204
Информатика 34 34 34 102

Общественно-
научные предметы

История России.
Всеобщая история 68 68

68 68 68
340

Обществознание 34 34 34 34 136
География 34 34 68 68 68 272

Естественно-научные
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
102

Технология Технология 68 68 68 34 238
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 

Основы  безопасности
жизнедеятельности

34 34 68
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жизнедеятельности
Физическая культура

68 68

68 68 68

204
Итого 884 952 986 1020 1020 4863
Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

102 68 102 102 102 476

Итого: 102 68 102 102 102 476
Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338
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3.1.1. План внеурочной деятельности.
Нормативно-правовая и документальная основа:
Закон Российской Федерации « Об образовании в РФ»; Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования; Должностная инструкция зам. 
директора по воспитательной работе; Должностная инструкция классного руководителя; 
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки  России от 28 декабря 
2010г. №2106);  
Методические материалы по организации внеурочной деятельности в  образовательных 
учреждениях, реализующих   общеобразовательные программы основного общего образования.
Устав МБОУ Шеломковская средняя общеобразовательная школа.
Пояснительная записка

     Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-воспитательного
процесса  и  одной  из  форм  организации  свободного  времени  учащихся.  Внеурочная
деятельность  понимается  как  деятельность,  организуемая  во  внеурочное  время  для
удовлетворения  потребностей  учащихся  в  содержательном  досуге,  их  участии  в
самоуправлении  и  общественно  полезной  деятельности.  В  настоящее  время  в  связи  с
переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной
деятельности.

    Настоящий план создает условия для социального, культурного и профессионального
самоопределения,  творческой  самореализации  личности  ребёнка,  её  интеграции  в  системе
мировой и отечественной культур.

     План  внеурочной  деятельности  педагогически  целесообразен,  так  как  способствует
более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда
удаётся рассмотреть на уроке,  развитию у детей интереса к различным видам деятельности,
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению
самостоятельно организовать  своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности:
творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой
воспитательный эффект.
          Воспитание  является  одним  из  важнейших  компонентов  образования  в  интересах
человека,  общества,  государства.  Основными  задачами  воспитания  на  современном  этапе
развития  нашего  общества  являются:  формирование  у  обучающихся  гражданской
ответственности  и  правового  самосознания,  духовности  и  культуры,  инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.
   Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию  учащихся  и
направлены на реализацию различных форм ее  организации,  отличных от урочной системы
обучения.  Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,  секций,  круглых  столов,
конференций,  диспутов,  КВНов,  викторин,  праздничных  мероприятий,  классных  часов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и
т.д.  Посещая  кружки  и  секции,  учащиеся  прекрасно  адаптируются  в  среде  сверстников,
благодаря  индивидуальной  работе  руководителя,  глубже  изучается  материал.  На  занятиях
руководители  стараются  раскрыть  у  учащихся  такие  способности,  как  организаторские,
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.
  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог
ощутить свою уникальность и востребованность.
  Занятия  могут  проводиться  не  только  учителями  общеобразовательных  учреждений,  но  и
педагогами учреждений дополнительного образования.
   В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 
играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 
формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 
воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 
жизни.
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            Воспитательная  система  школы  требует от  педагогического  коллектива
максимального  содействия  развитию  потенциальных  возможностей  личности  ребёнка,
способности  к  творческой  мысли,  стремящемуся  к  духовному  самосовершенствованию,
независимости,  обладающей  чувством  собственного  достоинства,  умеющей  принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
   Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
 приобретение учащимися социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.   

Цель внеурочной деятельности:
   Создание  условий  для  достижения  учащимися  необходимого  для  жизни  в  обществе
социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы
время.  Создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  активизацию  социальных,
интеллектуальных  интересов  учащихся  в  свободное  время,  развитие  здоровой,  творчески
растущей  личности,  с  формированной  гражданской  ответственностью  и  правовым
самосознанием,  подготовленной  к  жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способной  на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
Задачи  внеурочной деятельности:

1.      Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно  с 
общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.

2.      Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3.      Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4.      Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5.      Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности

и настойчивости в достижении результата.
6.      Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа 
жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.

8.     Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 
школе.

9.      Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы
время.

10.  Организация информационной поддержки учащихся.
11.  Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.

Принципы :
 Включение учащихся в активную деятельность.
 Доступность и наглядность.
 Связь теории с практикой.
 Учёт возрастных особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  сложному).

На содержание оказали влияние следующие факторы:
 Традиции школы. 
 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
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 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки.
 Месторасположение школы (сельская местность).


Направления реализации
      1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 
учащимися свободного времени.
      2.      Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий.
      3.      Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от          учёбы время.
4.      Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
5.      Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.
6.      Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7.      Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.

 
     План  организации  внеурочной  деятельности,  в  соответствии  с  приоритетными

направлениями  программы  развития  школы,  состоит  из  подпрограмм,  в  рамках  которых
реализуются  5  направлений  деятельности:  спортивно  –  оздоровительное,  общекультурное,
общеинтеллектуальное, духовно – нравственное, социальное. Все направления осваиваются
учащимися модульно, поэтапно: модуль «Будь здоров!» рассчитан на 7 часов, после изучения
данного  модуля  в  работу  включается  следующий  модуль  «Страна,  в  которой  я  живу»,
рассчитанный на 7 часов, далее изучается модуль «Ступеньки к творчеству» (7 часов), «Я и
общество»  (7  часов)  и  завершает  внеурочную  деятельность  модуль  «Эрудит»  (7  часов).
Недельная нагрузка ученика 5 класса составит 1 час в неделю.

      Карта наблюдений для определения уровня сформированности УУД учащегося заполняется
классным руководителем в начале и в конце учебного года. Индивидуальная карта занятости
обучающегося заполняется классным руководителем на каждого ребенка в начале учебного
года  и  корректируется  в  течение  учебного  года.  Общая  карта  занятости  обучающихся  во
внеурочной  деятельности  заполняется  классным руководителем  в  начале  учебного  года  и
корректируется в течение учебного года.

 
Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:

•     Работа спортивных секций по мини-футболу, волейболу, баскетболу, теннису.
•     Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований.
•     Проведение бесед по охране здоровья.
•     Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток.
•     Участие в школьных и  районных спортивных соревнованиях.

2. Общекультурное направление
•     Организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся;
•     Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи;
•     Работа кружка изобразительного искусства, театрального кружка (при СДК);
•     Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района.
 3. Общеинтеллектуальное направление:

•     Библиотечные уроки;
•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
•     Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района.
•     Разработка проектов к урокам.

4. Духовно-нравственное направление:
•     Встречи с ветеранами труда, «Уроки мужества»;
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•     Выставки рисунков.
•     Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян.
•     Тематические классные часы;
•     Оказание помощи ветеранам  труда.
•     Конкурсы рисунков.
•     Фестивали патриотической песни.
•     Написание летописи родного села.

5. Социальная деятельность:
•     Проведение субботников;
•     Работа на пришкольном участке.
•     Разведение комнатных цветов.
 Участие в социальных акциях.

 
Условия реализации:
Для успешной реализации плана внеурочной деятельности  необходимо выполнение ряда 
условий:

 конкретное планирование деятельности,
 кадровое обеспечение,
 методическое обеспечение,
 педагогические условия,
 материально-техническое обеспечение.

 
  6.1. Кадровое обеспечение:
В реализации участвуют:
педагоги школы,;

 библиотекарь;
 работники ОДО (при СДК);
 педагог дополнительного образования;
 социальный педагог;
 инструктор по физ.воспитанию (ФСК «Олимп»).

6.2. Научно-методическое обеспечение.
 методические пособия,
  интернет-ресурсы,
 мультимедийный блок.

6.3. Материально-техническое обеспечение:
 выбор оптимальных условий для проведения различных мероприятий,
 материалы для оформления и творчества детей,
 наличие канцелярских принадлежностей,
 аудиоматериалы и видеотехника,
 компьютеры,
 телевизор,
 проектор,
 экран и др.

 
Предполагаемые результаты:

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве;
 укрепление здоровья воспитанников;
 развитие творческой активности каждого ребёнка;
 укрепление связи между семьёй и школой.

 
Учитель и родители как участники педагогического процесса:
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Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 
атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи 
в воспитании и образовании детей разного возраста. 
Задачами сотрудничества являются:

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы.

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 
направлениям (содержание сотворчества):

 
 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми;
 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников. 

Внеурочная   деятельность согласно ФГОС
на 2015-2016 учебный год

Направление
деятельности

Вид деятельности Ф.И.О. учителя

Спортивно-
оздоровительное
 

«Будь здоров!» Учитель физкультуры

Общекультурное 
направление

Классные мероприятия Классный
руководитель

Общеинтеллектуальное 
направление

Классные мероприятия Классный
руководитель

Духовно-нравственное 
направление

Классные часы. Классный
руководитель

Социальная 
деятельность

Классные проекты, акции
 

Классный
руководитель

Содержание воспитательной деятельности.
    Образовательным учреждением гарантируется  использование воспитательного потенциала
основных  и  дополнительных  образовательных  программ  и  включение  обучающихся  в
разнообразную,  соответствующую  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
деятельность, направленную на формирование у детей:

1)      гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
2)      социальной активности;
3)      представлений  о  нравственности  и  опыте  взаимодействия  со  сверстниками  и

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
4)      приобщение к системе культурных ценностей;
5)      трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к

профессионализму, конкурентоспособности;
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6)      экологической  культуры,  предполагающей  ценностное  отношение  к  природе,
людям, собственному здоровью;

7)      эстетического  отношения  к  окружающему  миру,  умения  видеть  и  понимать
прекрасное,  потребности  и  умения  выражать  себя  в  различных,  доступных  и
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

8)      организационной  культуры,  активной  жизненной  позиции,  лидерских  качеств,
организаторских  умений  и  навыков,  опыта  руководства  небольшой  социальной
группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и
навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;

9)      навыков здорового образа жизни.

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 
1)      игровая деятельность;
2)      познавательная деятельность;
3)      проблемно-ценностное общение;
4)      досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5)      художественное творчество;
7)      трудовая (производственная) деятельность;
8)      спортивно-оздоровительная деятельность;
9)      туристско-краеведческая деятельность.

Методы и средства внеурочной деятельности  -  это методы и средства воспитания,  выбор
которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:

1)      беседа  с  учащимися  с  целью  выяснения  их  интереса,  информированности  по
данному вопросу,

2)      упражнение,
3)      поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),
4)      методы игры в различных вариантах,
5)      составление плана  и т.д.

 
Данные  мероприятия  всегда  имеют  положительное  влияние,  формируют  позитивное

общественное мнение о школе. 
Формы оценки.
            В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования.
Особенностями системы оценки являются:

 комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);

 использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода,  проявляющегося в  способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества

образования;
 уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и

представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио),  характеризующей

динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными

работами  таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
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Ожидаемые результаты:
     Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного
отношения  к  родному  дому,  к  школе,  краю;  воспитание  у  детей  толерантности,  навыков
здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой
культуры – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
    Проблема  использования  свободного  времени  подрастающего  поколения  в  целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание
осуществлять  в  свободное  от  обучения  время.  Таким  образом,  внеурочная  деятельность
школьников должна быть  направлена на  их культурно-творческую деятельность  и  духовно-
нравственный потенциал,  высокий уровень  самосознания,  дисциплины,  способности  сделать
правильный нравственный выбор. 
   В  школе  созданы  условия  для  внеурочной  деятельности  обучающихся  и  организации
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана
предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают
их внутренним потребностям;
-  помогают  удовлетворить  образовательные  запросы,  почувствовать  себя  успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за
свой выбор;
-  быть  активным  гражданином  своей  страны,  способным  любить  и  беречь  природу,
занимающим  активную  жизненную  позицию  в  борьбе  за  сохранение  мира  на  Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;
 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации 

его 
интересов.                                                                                                                                  

 Творческая самореализация детей;
 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;
 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы;
 Формирование единого воспитывающего пространства;
 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;
 Вовлечённость  учащихся,  состоящих  на  внутришкольном  контроле,  и  группы  риска  во

внеурочную деятельность школы;
 Активное,  массовое  участие  в  реализуемых  целевых  программах  и  проектах  различного

уровня;
 Использование потенциала открытого образовательного пространства.

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования.
       Эффективность  внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования  зависит  от
качества  программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. 
Управление  реализацией  программой   осуществляется  через  планирование,  контроль  и
корректировку  действий.  Управление  любой  инновационной  деятельностью  идёт   по
следующим направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами;
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения
мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей.
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Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,
обработки  и  распространения  информации,  отражающей  результативность  модернизации
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:

 рост социальной активности обучающихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
  уровень  достижения  обучающимися  таких  образовательных  результатов,  как 

сформированность  коммуникативных  и  исследовательских  компетентностей,
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

  качественное  изменение  в  личностном  развитии,  усвоении  гражданских  и
нравственных  норм,  духовной  культуры,  гуманистического  основ  отношения  к
окружающему миру (уровень воспитанности);

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы.
           

Объекты мониторинга:
1.      Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
2.      Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3.      Анкетирование  школьников  и  родителей  по  итогам  года  с  целью  выявления

удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
4.      Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.
5.      Вовлечённость  обучающихся  во внеурочную образовательную деятельность  как на

базе школы, так и вне ОУ;
6.      Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;
7.      Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах

различного уровня.
 
 

Структура программы курсов внеурочной деятельности.

Программы курсов внеурочной деятельности включают в себя:
• титульный лист;
• пояснительная записка;
• учебно-тематическое планирование с указанием формы проведения занятий;
• краткое описание содержания программы;
• методическое обеспечение программы;
• планируемые результаты, включающие формирование УУД;
•  список литературы.
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Карта наблюдений для определения уровня сформированности УУД учащегося

Класс ________________________________
Классный руководитель ____________________________________
Дата заполнения ___________________________________________

Ф.И. 
ученика

Самоопределение в 
рабочей ситуации

Умение удерживать 
коллективную задачу

Умение принимать 
ответственность за 
происходящее в группе

Умение осуществлять 
пошаговую организацию
деятельности

Умение соотносить 
результаты с целью 
деятельности
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МБОУ Шеломковская СОШ

                                                           Утверждаю:
Директор МБОУ Шеломковская СОШ
__________________ /Л.М. Маликова/

"_____" ___________________  20___ г.

Индивидуальная карта занятости обучающегося _____ класса

____________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

во внеурочной деятельности

Направление
внеурочной

деятельности

Форма организации
внеурочной

деятельности

Количество часов Общий объем 
(в час.)

Спортивно –
оздоровительное

Духовно –
нравственное

Социальное 

Общеинтеллектуально
е 

Общекультурное 

ИТОГО:  

Ознакомлен(а):
             "______"  _______________

20___ г.
___________________    ___________________
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(ФИО родителей)                                    (Подпись)
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Общая карта занятости обучающихся _______ класса внеурочной деятельностью

ФИО учащегося Направления внеурочной деятельности ( в часах) Общий
объем 

(в часах)Спортивно –
оздоровительное

Духовно –
нравственно

е

Социальное Общеинтеллектуальное Общекультурное 
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План внеурочной деятельности (недельный) 5 класса
МБОУ Шеломковская СОШ

на 2015 - 2016 учебный год

№ п/
п

Направления
внеурочной

деятельности

Наименование ОДО, секций,
групповых занятий

Количество
часов всего

Количество
часов в
неделю

Объединения дополнительного образования (МБУК Шеломковская ЦКС)
1. Духовно – нравственное ОДО «Родничок» 35 1

2. Социальное Шк. креведческий музей
«Память»

70 2

3. Спортивно –
оздоровительное

ФСК «Олимп» 140 4

4. Общеинтел-
лектуальное

5. Общекультурное ОДО «Калинка»
ОДО «Умелые ручки»
ОДО «Веселая нотка»
ОДО «Колокольчик»

ОДО «Мечта»
ОДО «Клубочек»

35
35
35
35
35
35

1
1
1
1
1
1

ИТОГО: 13
Классный руководитель -  Курс «Я и мир вокруг меня»:

1. Спортивно –
оздоровительное

«Будь здоров!» 7 1

2. Общеинтел-
лектуальное 

«Эрудит» 7 1

3. Общекультурное «Ступеньки к творчеству» 7 1

4. Духовно – нравственное «Страна, в которой я живу» 7 1

5. Социальное «Я и общество» 7 1

ИТОГО: 35 1
Максимальная недельная нагрузка  
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Общая карта занятости внеурочной деятельностью обучающихся 5 класса на 2015 – 2016 учебный год

ФИО
учащегося

Класс Направления внеурочной деятельности ( в часах) Общий
объем 

(в часах)Спортивно –
оздоровительное

Духовно –
нравственное

Социальное Общеинтеллекту
альное

Общекультурное 

1 5 ОДО «Цвета
радуги»

1

2 5 ОДО «Цвета
радуги»

1

3 5 ФСК «Олимп» ОДО «Родничок» ОДО
«Самоделкин»,
ОДО «Веселые
нотки», ОДО

«Колокольчик»

1

4 5 ФСК «Олимп» 1
5 5 ФСК «Олимп» ОДО

«Самоделкин»,
ОДО «Веселые
нотки», ОДО

«Колокольчик»

1

6 5 ФСК «Олимп» ОДО «Цвета
радуги», ОДО

«Колокольчик»

1

7 5 ФСК «Олимп» ОДО «Родничок» ОДО «Веселые
нотки», ОДО

«Цвета радуги»,
ОДО

«Колокольчик»

1

8 5 ОДО «Цвета
радуги»

4

9 5 ФСК «Олимп» ОДО «Родничок» ОДО
«Самоделкин»,
ОДО «Веселые
нотки», ОДО

2
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«Колокольчик»
10 5 ОДО «Цвета

радуги»
2

Общая карта выбора родителями обучающихся 5 класса направлений внеурочной деятельности 
на 2015  -2016 учебный год.

Класс Духовно-
нравственное
направление

Социальное
направление

Общеинтеллектуальное
направление 

Общекультурное  направление Спортивно-
оздоровительное

направление

К
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Ф
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К
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5 10 чел. 3 чел. 10 чел. 10 чел. 10 чел. 6 чел. 3 чел. 4 чел. 4 чел. 10 чел. 6 чел.
6
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3.2. Система  условий  реализации  основной  образовательной
программы.

Для реализации основной образовательной программы в школе создана и поддерживается 
развивающая образовательная среда, адекватная задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся.

3.2. 1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования

МБОУ  Шеломковская   СОШ   укомплектована  педагогическими  кадрами  соответствующей
квалификации  для  решения  задач,  определённых  основной  образовательной  программой
основного общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности,
которые  прошли  курсовую  подготовку  по  вопросам  реализации  ФГОС  основного  общего
образования.

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. В школе нет
логопеда, психолога.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования

Должность Должностные 
обязанности

Количество
работников
в ОУ 
(требуется/ 
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к 
уровню 
квалификации

Фактический

Директор школы обеспечивает 
системную 
образовательную и
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения

1 высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 
5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
государственного и 
муниципального 

высшее 
педагогическое 
образование,
стаж работы на 
педагогических и 
руководящих 
должностях более 
30 лет.
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управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 
5 лет.

заместитель 
руководителя,
старший методист

координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствовани
е методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса.

1 +1 высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 
5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 
5 лет.

высшее 
педагогическое 
образование,
стаж работы на 
педагогических и 
руководящих 
должностях  более 
5 лет.

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ.

11 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 

Все учителя основной 
школы имеют высшее 
педагогическое 
образование  и среднее
специальное (из них 
73 % имеют первую 
категорию)
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предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

Социальный 
педагог

осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся.

1 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», 
«Социальная 
педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

Среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Социальная 
педагогика»

педагог 
дополнительного 
образования.

осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность

1 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование в 
области, 
соответствующей 
профилю кружка, 
секции, студии, 
клубного и иного 
детского 
объединения, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 

Среднее 
профессиональное 
образование
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образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

библиотекарь обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся.

1 высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность».

Среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность».

лаборант следит за 
исправным 
состоянием 
лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его 
наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 
проведению 
экспериментов.

1 среднее 
профессиональное 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы или 
начальное 
профессиональное 
образование и стаж 
работы по 
специальности не 
менее 2 лет.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 
и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. 
  Заместитель  директора и все учителя – предметники, работающие в основной школе, прошли 
курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ООО. Для повышения 
квалификации работников широко используется дистанционное обучение, система обучающих 
семинаров, аттестация педагогических кадров. 
Повышение квалификации учителей МБОУ Шеломковская СОШ реализующих программы 
ФГОС ООО – не реже 1 раза в три года.
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
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Сведения об учителях МБОУ Шеломковская средняя общеобразовательная школа
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1 Аграшева 
Любовь 
Николаевна

35 Воспитател
ь ГПД, 
учитель 

Русский язык 
и литература
МХК

5,7 
класс
10-11 
классы

Высше
е 

1 № 272-
04/2 от 
31.10.2013

31.10.2018 Красноярск
ий край, 
Дзержински
й район, 
д.Батов
lagrasheva@
mail.ru 

«Современные 
педагогические 
технологии в 
преподавании 
литературы» 
20.10.2010 (72ч)
«Современные 
педагогические 
технологии в 
преподавании МХК» 
21.03.2012 (72ч)

2 Благородная 
Л.С.

26 Учитель Русский язык 
и литература

5,6,8,1
0,
11 
классы

Высше
е 

1 №295 -
04/2

12.12.2017 Красноярск
ий край, 
Дзержински
й район, с. 
Шеломки.
lub.blagorod
naya@yande
x.ru 

«Организация 
процессуального 
мониторинга в 
образовательном 
учреждении» 
24.04.2011 (72ч)
«Электронные 
образовательные 
ресурсы в 
преподавании русского
языка и литературы» 
2012 
«Методическое 
сопровождение 
введения ФГОС 
общего образования в 
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ОУ» 26.10.2013г.(72ч)
«Современные 
педагогические 
технологии обучения 
русского языка в 
школе»(72ч) 
(обучается с сентября 
по май  2014г)
«Оценивание в 
условиях введения  
требований нового 
ФГОС» (36ч) 
(обучается с сентября 
по май 2014г)

3 Бочкарёв В.М. 26 Учитель ИЗО, МХК, 
технология

5-11 
классы

Ср.спе
ц

1 № 100-
04/2
12.05.2012

12.05.2017 Красноярск
ий край, 
Дзержински
й район, с. 
Шеломки.
vova.bochka
rev55@mail.
ru 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности: 
особенности и 
методика 
преподавания» 
23.02.2013 (500ч)

4 Маликова Л.М. 34 Директор

Учитель  

Русский язык 
и литература

7,11 
классы

Высше
е 

1 № 5
03.02.2008

03.02.2015 Красноярск
ий край, 
Дзержински
й район, с. 
Шеломки.
malikova_lu
dmila@list.r
u 

«Организационно – 
методические условия 
введения ФГОС ООО» 
30.11.2012(72ч)
«Инновации в 
управлении» 
17.02.2012 (54ч)
«Энергосбережение и 
повышение 
энергоэффективности» 
22.06.2011 (72ч)
«Технология 
целеполагания» 
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11.04.2013(20ч)
5 Некрасова В.А. 44 Учитель Физика

Математика 

7-11 
классы

7 класс

Высше
е 

1 № 294-
04/2
От 
28.11.2013

28.11.2018 Красноярск
ий край, 
Дзержински
й район, с. 
Шеломки.
nekrasova.53
@list.ru 

«Оценивание в 
условиях введения  
требований нового 
ФГОС» (36ч) 
(обучается с сентября 
по май 2014г)
«Диагностика учебных 
достижений по физике.
Особенности 
подготовки учащихся к
ЕГЭ и ГИА»-72ч 
(обучается с сентября 
по май 2014г)

6 Порунова Н.В. 25 Учитель 

Зам.директ
ора по УВР

Химия, 
биология

5-11 
классы

Высше
е 

1 № 17-03/2
25.01.2012

25.01.2017 Красноярск
ий край, 
Дзержински
й район, с. 
Шеломки.
porunova71
@mail.ru 

«Подготовка экспертов
РПК ГИА по биологии 
к проверке открытых 
заданий части «С»» 
09.02.2013 (16ч)
«Ресурсы издательства 
«Русское слово» для 
обеспечения перехода 
к ФГОС» 30.09.2013 
(12ч)
«Реализация ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 
средствами УМК 
Образовательной 
системы «Школа 2100»
14.05.2013 (10ч)
 «Основы управления 
учебно – 
воспитательным 
процессом в 
общеобразовательном 
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учреждении: введение 
в должность 
заместителя 
руководителя» 
05.10.2013 (96ч)

7 Потанина Г.П. 45 Учитель Информатика 
, математика

Высше
е 

1 №11-04/1 
27.01.2011

27.01.2016 Красноярск
ий край, 
Дзержински
й район, с. 
Шеломки.

«Организация 
процессуального 
мониторинга в 
образовательном 
учреждении» 
24.04.2010 (72ч)
«Технология 
целеполагания» 
15.05.2013 (20ч)
«ФГОС каждому 
учителю: готовимся к 
внедрению 
стандартов» 
04.01.2014г (36ч)
Курсы по математике: 
«Готовим к ЕГЭ 
хорошистов и 
отличников» 
(обучается с сентября 
по май 2014г) (72ч)

8 Рейм Т.В. 31 Учитель Немецкий 
язык

2-11 
классы

Высше
е 

1 16.11.12 
280-04/2

16.11.2017 Красноярск
ий край, 
Дзержински
й район, с. 
Шеломки.
reym60@ma
il.ry 

«Организация 
процессуального 
мониторинга в 
образовательном 
учреждении» 
24.04.2011 (72ч)
«Эффективный урок» 
11.11.2011 (36ч)
«Реализация 
требований ФГОС 

136

mailto:reym60@mail.ry
mailto:reym60@mail.ry


НОО (для учителей 
иностранных 
языков)»23.11.2012 
(72ч)
«ФГОС: формирование
и диагностика 
коммуникативных 
учебных действий 
учащихся» (обучается 
в апреле 2014г)(72ч)

9 Игонина  Н.А. 3 Учитель История, 
обществознан
ие

5, 8-11 
классы

Ср.спе
ц, 
обучае
тся на 
1 курсе
КГПИ

Красноярск
ий край, 
Дзержински
й район, с. 
Дзержинско
е

10 Шевкунова Л.А. 27 Учитель Математика 6,7,8,1
0, 11 
классы

Высше
е 

1 №272-04/2
от 
31.10.2013
г

31.10.2018
г

Красноярск
ий край, 
Дзержински
й район, с. 
Шеломки
shevkunova1
967@mail.ru

«Содержание и 
методика 
преподавания 
математики в условиях
требований к итоговой 
аттестации в основной 
и старшей школе» 
26.03.2010 (88ч)
«Технология 
целеполагания» 
26.04.2013 (20ч)
«Методическое 
сопровождение 
введения ФГОС 
общего образования в 
ОУ» 26.10.2013г.(72ч)

11 Блохина Н.В. 15 Зам.директ
ора по ВР

География, 
литература

6-11 кл
11 

Высше
е 

1 12.12.12.
295-04/2

29.12.2014 Красноярск
ий край, 

«Организация 
процессуального 
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Учитель класс Дзержински
й район, с. 
Шеломки. 
glotova1375
@mail.ru 

мониторинга в 
образовательном 
учреждении» 
24.04.2011 (72ч)
«Эффективный урок» 
11.11.2011 (36ч)
«Инновации в 
управлении» 
17.02.2012 (54ч)
«Организация 
методических условий 
введения ФГОС ООО» 
30.11.2012 (72ч)
«Оценивание в 
условиях введения  
требований нового 
ФГОС» (36ч)
(обучается с сентября 
по май 2014г)
«Реализация 
требований ФГОС 
ООО в преподавании 
географии» (72ч) 
(обучается с сентября 
по май  2014г)

12 Гурская Л.А. 24 Воспитател
ь ГПД, 
учитель 

Музыка, 
технология

5-8
5-6

Ср.спе
ц.

1 №272-04/2
от 
31.10.2013
г

31.10.2018
г

Красноярск
ий край, 
Дзержински
й район, с. 
Шеломки
lgurskaya@i
nbox.ru 

«Использование 
авторской игры – 
путешествия «К себе в 
гости» в условиях 
дошкольного и 
начального 
образования» 
28.03.2012 (72ч)
«Методика реализации 
программ учебного 
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предмета 
«Технология». 
Ученический проект в 
технологическом 
образовании 
школьников» 
18.09.2013 (72ч)

13 Капитонов А.А. 4 Учитель Физкультура 5-11 
классы

Ср.спе
ц.

- - - Красноярск
ий край, 
Дзержински
й район, с. 
Шеломки.

«Теория и методика 
спортивной 
тренировки» 
27.04.2011г. (72ч)
«Методическое 
сопровождение 
введения ФГОС 
общего образования в 
ОУ» 11.12.2013г.(72ч)

14 Гуркова Д.В. 2 учитель История,
физкультура

5-7 кл
1-4 кл

Средне
е, 
обучае
тся  на 
2 курсе
КГПУ

- - - Красноярск
ий край, 
Дзержински
й район, с. 
Шеломки.

В настоящее время 
обучается на 
дистанционных курсах 
по теме «Современный
урок физкультуры в 
рамках ФГОС НОО»
«Оценивание в 
условиях введения  
требований нового 
ФГОС» (36ч)
(обучается с сентября 
по май 2014г)
«Методика работы с 
текстовой 
информацией на 
уроках истории» 72ч. 
(обучается с сентября 
по май 2014г)
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;
• обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,   уровней  психолого-педагогического
сопровождения участников образовательной деятельности.
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов

№ п/п Базовые компетентности педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности
I. Личностные качества
1.1. Вера в силы и возможности 

обучающихся
Данная компетентность является 
выражением гуманистической позиции 
педагога. Она отражает основную 
задачу педагога — раскрывать 
потенциальные возможности 
обучающихся. Данная компетентность 
определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучающихся. Вера
в силы и возможности обучающихся 
снимает обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие успешность 
его деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть отражение 
любви к обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка — значит 
верить в его возможности, создавать 
условия для разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности

— Умение создавать ситуацию успеха 
для обучающихся;
— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность;
— умение находить положительные 
стороны у каждого обучающегося, 
строить образовательный процесс с 
опорой на эти стороны, поддерживать 
позитивные силы развития;
— умение разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты

1.2. Интерес к внутреннему миру 
обучающихся

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная компетентность 
определяет все аспекты педагогической
деятельности

— Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается;
— умение построить 
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индивидуализированную 
образовательную программу;
— умение показать личностный смысл 
обучения с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира

1.3. Открытость к принятию других 
позиций, точек зрения (неидеоло-
гизированное мышление педагога)

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения предполагает, 
что педагог не считает единственно 
правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и готов 
их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. Педагог 
готов гибко реагировать на 
высказывания обучающегося, включая 
изменение собственной позиции

— Убеждённость, что истина может 
быть не одна;
— интерес к мнениям и позициям 
других;
— учёт других точек зрения в процессе 
оценивания обучающихся

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во многом 
определяет успешность 
педагогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни;
— знание материальных и духовных 
интересов молодёжи;
— возможность продемонстрировать 
свои достижения;
— руководство кружками и секциями

1.5. Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие;
— эмоциональный конфликт не влияет 
на объективность оценки;
— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых ситуаций

1.6. Позитивная направленность на 
педагогическую деятельность. 
Уверенность в себе

В основе данной компетентности лежит
вера в собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует 
позитивным отношениям с коллегами и
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая профессиональная 
самооценка
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педагогическую деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу
Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъект-
субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности

— Знание образовательных стандартов 
и реализующих их программ;
— осознание нетождественности темы 
урока и цели урока;
— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу

2.2 Умение ставить педагогические цели и 
задачи сообразно возрастным и 
индивидуальным особенностям 
обучающихся

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успешностью

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся;
— владение методами перевода цели в 
учебную задачу на конкретном 
возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности
Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, 
один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения

— Знание возможностей конкретных 
учеников;
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика;
— демонстрация успехов обучающихся
родителям, одноклассникам

3.2 Компетентность в педагогическом 
оценивании

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании

— Знание многообразия 
педагогических оценок;
— знакомство с литературой по 
данному вопросу;
— владение различными методами 
оценивания и их применение

3.3 Умение превращать учебную задачу в 
личностнозначимую

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности

— Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации 
личных планов

143



IV. Информационная компетентность
4.1 Компетентность в предмете 

преподавания
Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с общей 
культурой педагога. Сочетание 
теоретического знания с видением его 
практического применения, что 
является предпосылкой установления 
личностной значимости учения

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось);
— возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений;
— владение методами решения 
различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, российских, 
международных

4.2 Компетентность в методах 
преподавания

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный подход 
и развитие творческой личности

— Знание нормативных методов и 
методик;
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования;
— наличие своих находок и методов, 
авторской школы;
— знание современных достижений в 
области методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий;
— использование в учебном процессе 
современных методов обучения

4.3 Компетентность в субъективных 
условиях деятельности (знание 
учеников и учебных коллективов)

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к организации
образовательного процесса. Служит 
условием гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности

— Знание теоретического материала по
психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся;
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей;
— использование знаний по 
психологии в организации учебного 
процесса;
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— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе;
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности

4.4 Умение вести самостоятельный поиск 
информации

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и творческий 
подход к педагогической деятельности.
Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, 
появление новых педагогических 
технологий предполагает непрерывное 
обновление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный поиск

— Профессиональная 
любознательность;
— умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями;
— использование различных баз 
данных в образовательном процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1 Умение разработать образовательную 

программу, выбрать учебники и 
учебные комплекты

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях невозможно 
творчески организовать 
образовательный процесс.
Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 

— Знание образовательных стандартов 
и примерных программ;
— наличие персонально разработанных
образовательных программ:
характеристика этих программ по 
содержанию, источникам информации;
по материальной базе, на которой 
должны реализовываться программы;
по учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся;
— обоснованность используемых 
образовательных программ;
— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
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развитие обучающихся.
Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на 
различных уровнях обученности и 
развития обучающихся.
Обоснованный выбор учебников и 
учебных комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, характер 
представляемого обоснования 
позволяет судить о стартовой 
готовности к началу педагогической 
деятельности, позволяет сделать вывод 
о готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики 
обучающихся

образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута;
— участие работодателей в разработке 
образовательной программы;
— знание учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием;
— обоснованность выбора учебников и
учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом

5.2 Умение принимать решения в 
различных педагогических ситуациях

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения:
— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую 
активность;
— как вызвать интерес у конкретного 
ученика;
— как обеспечить понимание и т. д.
Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической 
деятельности.
При решении проблем могут 
применяться как стандартные решения 
(решающие правила), так и творческие 
(креативные) или интуитивные

— Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия педагога
для своего решения;
— владение набором решающих 
правил, используемых для различных 
ситуаций;
— владение критерием 
предпочтительности при выборе того 
или иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных 
ситуаций;
— примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций;
— развитость педагогического 
мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1 Компетентность в установлении Является одной из ведущих в системе — Знание обучающихся;
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субъект-субъектных отношений гуманистической педагогики. 
Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности 
других участников образовательного 
процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный 
настрой педагога

— компетентность в целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству

6.2 Компетентность в обеспечении 
понимания педагогической задачи и 
способах деятельности

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача педагога. 
Этого понимания можно достичь путём
включения нового материала в систему 
уже освоенных знаний или умений и 
путём демонстрации практического 
применения изучаемого материала

— Знание того, что знают и понимают 
ученики;
— свободное владение изучаемым 
материалом;
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация практического 
применения изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие

6.3 Компетентность в педагогическом 
оценивании

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной активности, 
создаёт условия для формирования 
самооценки, определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает творческие 
силы. Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять 
развитие обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. Компетентность 
в оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой педагога

— Знание функций педагогической 
оценки;
— знание видов педагогической 
оценки;
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности;
— владение методами педагогического 
оценивания;
— умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах;
— умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке

6.4 Компетентность в организации 
информационной основы деятельности 

Любая учебная задача разрешается, 
если обучающийся владеет 

— Свободное владение учебным 
материалом;
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обучающегося необходимой для решения 
информацией и знает способ решения. 
Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика информации

— знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем;
— способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой для решения учебной 
задачи;
— умение выявить уровень развития 
обучающихся;
— владение методами объективного 
контроля и оценивания;
— умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы деятельности 
(ученик должен уметь определить, чего
ему не хватает для решения задачи)

6.5 Компетентность в использовании 
современных средств и систем 
организации учебно-воспитательного 
процесса

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса

— Знание современных средств и 
методов построения образовательного 
процесса;
— умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения
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6.6 Компетентность в способах умственной
деятельности

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися системой 
интеллектуальных операций

— Знание системы интеллектуальных 
операций;
— владение интеллектуальными 
операциями;
— умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников;
— умение организовать использование 
интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче
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Консультирование

Развивающая работа
Профилактика

Просвещение 

Экспертиза 
Диагностика

Коррекционная работа

Сохранение и укрепление психологического
здоровья

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
Психолого-педаго-гическая поддержка участников олим-пиадного движения

Выявление и поддержка одарённых детей

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни

Развитие экологической культуры

Дифференциация и индивидуализация обучения

Обеспечение осознан-ного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности

Формирование комму-никативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на основной ступени общего образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуально
е

Групповое На уровне класса На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

Основные направления психолого-педагогического сопровождения
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3.2.3. Финансово- экономические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное  общее  образование.
Объём  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредителя  по
оказанию  государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с
требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования.
Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования осуществляется  на  основе  нормативного
подушевого  финансирования.  Введение  нормативного  подушевого  финансирования
определяет  механизм  формирования  расходов  и  доведения  средств  на  реализацию
государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Формирование  фонда  оплаты труда МБОУ  Шеломковская  СОШ осуществляется  в
пределах  объёма  средств  образовательного  учреждения  на  текущий  финансовый  год,
определённого  в  соответствии  с  региональным  расчётным  подушевым  нормативом,
количеством  обучающихся  и  соответствующими  поправочными  коэффициентами,  и
отражается  в  смете  образовательного  учреждения.  Общая  часть  фонда  оплаты  труда
обеспечивает  гарантированную  оплату  труда  педагогического  работника  исходя  из
количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах.
 Базовая  часть  фонда  оплаты труда  (обеспечивает  гарантированную  заработную  плату
руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих
образовательный  процесс,  учебно-вспомогательного  и  младшего  обслуживающего
персонала) -  составляет 70% фонда оплаты труда, стимулирующая часть - 30%
Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются  в
Положениях о системе оплаты труда в МБОУ  Шеломковская СОШ  и в коллективном
договоре. В Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели
результативности  и  качества,  разработанные  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования.  В  них  включаются:  динамика  учебных  достижений  обучающихся,
активность  их  участия  во  внеурочной  деятельности;  использование  учителями
современных педагогических технологий,  в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической  работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение
уровня профессионального мастерства и др.актами.
В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  участвует  Управляющий
совет школы. 
Для обеспечения  требований  Стандарта  на  основе  проведённого  анализа  материально-
технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного
общего образования МБОУ  Шеломковская СОШ:
1) проводит  экономический  расчёт  стоимости  обеспечения  требований  Стандарта  по
каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графиком
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
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5) определяет  объёмы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию  внеурочной
деятельности  обучающихся,  включённой  в  основную  образовательную  программу
образовательного  учреждения  в  соответствии  с  рекомендациями  Минобрнауки
«Модельная  методика  введения  нормативного  подушевого  финансирования  реализации
государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
общего  образования»  (утверждена  Минобрнауки  22 ноября  2007 г.),  «Новая  система
оплаты труда работников образования.);
6) разрабатывает  финансовый  механизм интеграции между  общеобразовательным
учреждением  и  учреждениями  дополнительного  образования  детей,  а  также  другими
социальными  партнёрами,  организующими  внеурочную  деятельность  обучающихся,  и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным  направлениям  внеурочной  деятельности  на  базе  школы  (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
— за  счёт выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования, которые
обеспечивают  реализацию  для  обучающихся  в  общеобразовательном  учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности.

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы
Материально-техническая база МБОУ  Шеломковская СОШ  приведена в соответствие с
задачами  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы
образовательного  учреждения,  необходимого  учебно-материального  оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения
образовательного  процесса  являются  требования  Стандарта,  требования  и  условия
Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также
соответствующие методические рекомендации, в том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования
для оснащения общеобразовательных учреждений»);
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ  Шеломковская СОШ  оборудованы:
• спортивный зал (аренда), спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков;
• помещения для медицинского персонала (работник ФАП);
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические  условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
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Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС) понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и  педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально
активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного  процесса  в
решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.

Созданная  в  МБОУ  Шеломковская  СОШ   ИОС  строится  в  соответствии  со
следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда школы;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и
финансово-хозяйственную деятельность школы 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех
участников  образовательного  процесса,  в  том  числе  в  рамках  дистанционного
образования,  а  также  дистанционное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с
другими организациями социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса
обеспечивает возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на  иностранном  языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе,  хода
образовательного  процесса;  переноса  информации  с  нецифровых  носителей  (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
концептуальных,  классификационных,  организационных,  хронологических,  родства  и
др.),  специализированных  географических  (в  ГИС)  и  исторических  карт;  создания
виртуальных  геометрических  объектов,  графических  сообщений  с  проведением  рукой
произвольных линий;
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— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную  среду  учреждения,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания  (подкастинга),  использования  носимых  аудиовидеоустройств  для  учебной
деятельности на уроке и вне урока;
— общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,  участия  в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания  и  заполнения  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  наглядного
представления и анализа данных;
— включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,
проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного
лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения,
включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и
виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественно-
научных объектов и явлений;
— создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и
электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространённых
технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
— размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного
учреждения;
— проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;  планирования  учебного процесса,
фиксирования  его  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов  (выступлений,  дискуссий,
экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов  на  электронных  носителях,  множительной  технике  для  тиражирования
учебных  и  методических  тексто-графических  и  аудио-видео-материалов,  результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
— проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,
организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий.

3.2.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий.

Алгоритм действий по введению ФГОС ООО в школе
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ЭТАП 5

ЭТАП 4

ЭТАП 3

ЭТАП 2

ЭТАП 1

Процедура № 2
Постановка задачи перед

рабочей группой и
распределение

обязанностей  в ней

Процедура № 4
Выбор варианта учебного

плана и определение
изменений в составе

образовательных
программ и распределении

учебного времени

Процедура № 1
Издание приказа о создании
Координационного совета по

введению ФГОС и рабочей
группы 

Процедура № 3
Определение
необходимых
изменений в

образовательных целях

Процедура № 5
Определение
необходимых
изменения в
содержании

Процедура № 6
Определение
необходимых
изменений  в

технологиях обучения и

Процедура № 7
Определение необходимого
ресурсного обеспечения и

изменений условий
образовательной

деятельности

Процедура № 9
Формирование групп

проектирования
изменений в

образовательной
системе и постановка

Процедура № 8
Определение необходимых

изменений в способах и
организационных механизмах

контроля образовательного
процесса и оценки его

результатов

Процедура № 10
Разработка проектов

изменений  в
образовательной
системе школы

Процедура № 12
Разработка планов-

графиков реализации
проектов  изменений в

образовательной системе
ОУ

Процедура № 11
Экспертиза проектов

изменений в
образовательной системе 

Процедура № 13
Экспертиза планов-

графиков реализации
проектов  изменений  в

образовательной системе

Процедура № 14
Построение общего плана

графика модернизации
образовательной системы 

Процедура № 15
Формирование

организационного
механизма контроля

процессов  модернизации
образовательной

системы
образовательного 

учреждения



Контроль над реализацией запланированных изменений в образовательной системе
МБОУ Шеломковская СОШ

Реализация шага №1 дорожной карты  введения ФГОС
Создание группы.

№ п/
п

Мероприятия Сроки

1. Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы
и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса

Февраль 2013

2. Организация  изучения  ФГОС  основного  общего  образования  членами  Координационного  совета,
педагогическим коллективом школы. 

Постоянно

3. Мониторинг уровня готовности среднего звена основной школы к введению ФГОС Август 2013, май 2014
4. Формирование  банка  нормативно-правовых  документов  федерального,  регионального,  муниципального

уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.
В течение года

5. Создание  рабочей  группы  в  составе  педагогов-предметников,  классного  руководителя  5-го  класса,
руководителей структурных подразделений с целью выработки новых нестандартных решений для среднего
звена основной школы в рамках введения ФГОС

Февраль 2013

6. Утверждение плана-графика  работы по введению ФГОС ноябрь 2014
7. Прохождение профессиональной переподготовки, педагогов-предметников по внедрению ФГОС По графику
8. Реализация ФГОС ООО, корректировка В течение года

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС
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Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную систему 
МБОУ Шеломковская СОШ

1. Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа

№ п/
п

Показатели Имеются и соответствуют
требованиям ФГОС ООО

Имеются, но требуют 
корректировки в 
соответствии с ФГОС ООО

Отсутствуют и требуют 
разработки и введения

1. Образовательные цели ОУ +
2. Структура образовательного процесса 

(учебный план)
+

3. Содержание образовательных 
программ

+

4. Технологии обучения и воспитания +
5. Условия образовательного процесса +
6. Организационные механизмы 

контроля за образовательным 
процессом и оценки его результатов

+

7. Оснащённость общеобразовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями к минимальной 
оснащенности учебного процесса и 
оборудованию учебных помещений

+

8. Современная модель взаимодействия 
учреждений общего и 
дополнительного образования детей, 
культуры, спорта и т.п., 
обеспечивающих                
организацию внеурочной деятельности

+

9. Наличие сайта образовательного 
учреждения с целью обеспечения 
широкого, постоянного и устойчивого 
доступа участников образовательного 
процесса к информации

+
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2. Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы

№ п/
п

Недостатки системы образования ОУ Способы устранения

1. Отсутствие  необходимых  знаний  об
универсальных  учебных  действиях  как
одной  из  составляющих  требований  к
образовательному процессу ФГОС ООО

Повышение квалификации через курсовую подготовку на базе ИПК в течение 2013-2014
года, через обучающие семинары, организованные в школе

2. Недостаточная осведомленность учителей о
ФГОС ООО второго поколения 

Повышение квалификации через курсовую подготовку на базе ИПК в течение 2013-2014
года, через обучающие семинары, организованные в школе

3. Недостаточная  материально-техническая
обеспеченность,  оснащённость
общеобразовательного  учреждения  в
соответствии  с  требованиями  к
минимальной  оснащенности  учебного
процесса  и  оборудованию  учебных
помещений

Оснащение кабинетов необходимыми ресурсами по мере финансирования

4. Особенности  итоговой  оценки  достижения
планируемых  результатов  при  введении
ФГОС (отсутствие опыта)

Разработка  критериальной  базы  итоговой  оценки  (достижение  предметных  и
метапредметных  результатов,  необходимых  для  дальнейшего  продолжения
образования). Реализация в практике работы школы

5. Отсутствие  опыта  разработки
образовательной  программы  учреждения  в
требуемом формате и объеме

Коллегиальная разработка основной образовательной программы, согласно нормативам
ФГОС  ООО,  примерной  ООП  ООО,  требованиям  к  условиям  реализации  ООП
(информационно-методическим, материально-техническим, финансово-экономическим,
кадровым и психолого-педагогическим обеспечением); требованиям к новому порядку
аттестации  педагогических  работников;  требованиям  к  финансово-экономическим
условиям (приведены  в  соответствие  с  Федеральным законом  № 83ФЗ «О внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)
учреждений») и др. 

3. План мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО
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Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2015 года

Задачи: 
1. разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ООО в 5 классе; 
2. разработать проект Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО);
3. обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в пилотном проекте по введению ФГОС ООО.

№ п/
п

Мероприятия Сроки Ожидаемый результат Исполнители

1. Нормативно-правовой аспект

1.1. Внесение  необходимых  изменений  в  Устав  МБОУ
Шеломковская СОШ

 2014г Регистрация  изменений
в налоговом органе

Администрация 

1.2. Приведение локальных актов ОУ в соответствие с требованиями
ФГОС ООО 
(штатное  расписание,   должностные  инструкции  классного
руководителя,  администрации,  педагогических  работников,,
режим функционирования школы на II ступени (в т. ч. учебный
план и расписание), положение о мониторинге образовательного
процесса  в  средней  школе,  положение   о  параметрах  и
критериях  оценки  результативности  работы  педагогов,
положение  о  стимулирующих  выплатах  и  другие  локальные
акты)

До 01.05.2014 Локальные акты Директор 
Заместитель
директора по УВР
Рабочая
(проектная)  группа
по  введению
ФГОС

1.3. Утверждение основной образовательной программы основного
общего  образования  ОУ  с  учетом  потребностей  и  запросов
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей) –  на
основе требований ФГОС ООО  и примерной ООП ООО

До 01.05.2014 ООП ООО школы Рабочая  группа
Педагогический
совет 

1.4. Утверждение  рабочих  образовательных программ по учебным
предметам  и  внеклассной  работе   с  учетом  изменений
предметных,  метапредметных целей, личностных результатов 

До 15.08.2015 Рабочие
образовательные
программы

Заместители
директора  по  УР,
ВР

1.5. Утверждение перечня УМК для  учащихся 5 класса на  2015 - Июнь  2015 Утвержденный перечень Руководители
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2016  учебный  год  в  соответствии  с  региональным   и
федеральным перечнем

УМК для 5 класса ШМО,
зав. библиотекой, 

2. Организационно-управленческий аспект

2.1. Заседания проектных (рабочих) групп. 
Цель: координация деятельности педагогического коллектива по
подготовке к введению ФГОС ООО с.01.02.2013 г. 

Февраль   2013
(далее  -  1  раз  в
четверть)

План  работы,
мониторинг  подготовки
школы к введению ФГОС
ООО 

Рабочие
(проектные)
группы  по
введению  ФГОС
ООО

2.2. Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах (очных
и дистанционных) в рамках подготовки к введению ФГОС ООО
на региональном уровне

 2013 – май 2015 Методическая поддержка
от  УО

Директор  школы

2.3. Анализ  имеющихся  условий  (кадровых,  материально-
технических,  учебно-методических  и  информационных,
финансовых),  их  соответствие/несоответствие   требованиям
ФГОС ООО (разрывы)  определение дефицитов  в имеющихся
условиях  и  мер  по  их  устранению  (в  соответствии  с
имеющимися возможностями) (в соответствие с разработанной
моделью мониторинга)

Август  2014  –
май 2014 гг.

Аналитическая справка 
План мероприятий

Координационный
совет,  рабочие
(проектные)
группы  по
введению  ФГОС
ООО

2.4. Разработка  и  утверждение  плана  мероприятий  по
проектированию ООП ООО 

декабрь 2013 План мероприятий Рабочие
(проектные)
группы  по
введению  ФГОС
ООО

2.5. Разработка  проекта основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  МБОУ Шеломковская  СОШ с
учетом  потребностей  и  запросов  обучающихся,  их  родителей
(законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО
и примерной ООП ООО

До 01.09.2014 Проект ООП ООО школы Заместитель
директора  по УВР

2.6. Обсуждение проекта ООП ООО школы До 30.08.2015 Скорректированная  ООП
ООО школы

Координационный
совет,
Педагогический
совет

2.7. Разработка  рабочих  образовательных  программ  по  учебным
предметам  и  внеклассной  работе   с  учетом  изменений

Май-август  2015
г.

Утверждение программ Заместители
директора по УР
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предметных,  метапредметных целей, личностных результатов 
2.8. Приведение  учебно-методического  и  информационного

обеспечения  образовательного  процесса  в  соответствие  с
требованиями  целей  и  планируемых  результатов  освоения
основной  образовательной  программы   основного  общего
образования:  выбор  УМК,  обеспечение  учебниками
обучающихся  5-х  классов на  2015  -  2016  учебный  год  в
соответствии с федеральным перечнем

Май-август  2015
г.

Библиотечный   фонд
школы

Зав. библиотекой

2.9. Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 4
класса  (2014-2015 учебный год)  к  переходу  на  ФГОС ООО  с
01.09.2015 года

Сентябрь 2015 Материалы   ПМПК
(входное  тестирование
при поступлении в пятый
класс)

Классный
руководитель 

2.10. Организация внеурочной деятельности : кружки, клубы, секции,
интеллектуальные  и  творческие  конкурсы,  олимпиады
различного уровня, спортивные соревнования и т.д.

Июнь  2015  –
август 2015

Модель  внеурочной
деятельности

Заместитель
директора по ВР

2.11. Апробация  образовательных  практик  с  учетом  возрастного  и
деятельностного подходов (в рамках внеурочной деятельности):

 краткосрочные межпредметные проекты;
 естественнонаучные практикумы;
 погружение и т.д.

Октябрь   2015  -
август 2016

Реализация
межпредметных
краткосрочных проектов

Классный 
руководитель          
5 класса
Заместители 
директора школы 
по УВР, ВР

2.12. Оценка степени готовности школы к внедрению ФГОС ООО (в
соответствие с алгоритмом мониторинга)

Июнь-август
2015
(промежуточная)

Локальный акт Рабочие
(проектные)
группы  по
введению  ФГОС
ООО

3. Информационно-методический аспект

3.1. Изучение  педагогическим  коллективом  образовательных
стандартов второго поколения.
Проведение  совещаний   семинаров  с  педагогическим
коллективом в целом и учителями основной школы в частности
по изучению:

 Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования. 

В течение 2013 –
2015  учебного
года

Материалы  структурных
подразделений,  научно-
методического совета

Директор 
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 Нормативно-правовых  документов,  регулирующих
введение ФГОС ООО. 

 Программы  формирования  универсальных  учебных
действий.

 Программы  организации  внеурочной  деятельности
школьников.

 Санитарно-гигиенических требований.
3.2. Участие в работе (просмотр записей) вебинаров, видеолекций по

темам, касающимся введения ФГОС ООО (на базе ММЦ, ОУ)
По  расписанию
вебинаров

Методическая поддержка Заместитель
директора по УВР

3.3. Создание  подборки  методической  литературы  по  вопросам
введения ФГОС ООО

В течение 2013 –
2015  учебного
года

Подборка  литературы
на  электронных
носителях,  печатные
издания,  размещение
материалов  на  сайте
лицея

Заместитель 
директора по УР, 
ВР 

3.4. Информирование родителей (законных представителей) о ходе
подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2015 г. (5 класс)  

Май-август 2015 Общешкольное
родительское  собрание,
сайт  школы,  публикации
в СМИ

Директор 
Заместители
директора 

3.5. Промежуточная  рефлексия  эффективности  использования  в
образовательном процессе подростковой школы инновационных
технологий  (метапредметный  подход  в  обучении,
исследовательский метод, метод проектов, рейтинговая система
оценки,  обучение  на  интерактивной  основе,  ИКТ,  технология
деятельностного подхода…)   

Сентябрь  2015 –
май 2016
График
заседаний СП

Визитная  карточка
ШМО,  отчет  педагогов
по самообразованию

Заместители 
директора

3.6. Проведение  обучающих  семинаров  и  педагогических  советов
для  учителей  школы,  осуществляющих  федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего
образования  (темы  указаны  приблизительно)  и  планирующих
переход на ФГОС ООО

По графику Материалы семинаров Учителя  –
предметники 

1. О готовности рабочих программ к введению ФГОС ООО Август 2015 Акт готовности, приказ Директор школы
2. Семинар-практикум  «Проектирование  образовательного
пространства средней (подростковой) школы»

Май 2015 Модель образовательного
пространства 
подростковой школы

Рабочая  группа  по
введению  ФГОС
ООО

3. Возрастные и психологические особенности и возможности Октябрь 2015 Перечень практик по Рабочая  группа  по
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младших  подростков,  особенности  организации  деятельности
учащихся по формированию УУД (обмен опытом)

интеграции урочной и 
внеурочной деятельности
подростков

введению  ФГОС
ООО 

4. Теоретический  семинар  «Реализация  системно-
деятельностного  подхода  в  организации  учебно-
воспитательного процесса учащихся подростковой школы».

Февраль 2015 Рабочая  группа  по
введению  ФГОС
ООО

5. Комплексный подход к оценке результатов введения ООП
ООО (предметные, метапредметные, личностные)

Апрель 2015 Паспорт и программа 
формирования у 
обучающихся УУД

Рабочая  группа  по
введению  ФГОС
ООО

3.7. Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по
формированию  универсальных  учебных  действий,   успешного
опыта  проведения  интеллектуальных  и  социальных  практик  с
учащимися подростковой школы

По  планам
работы 

Материалы СП Рабочая  группа  по
введению  ФГОС
ООО

3.8. Обновление информации страницы «ФГОС» школьного сайта  
   

По  мере
поступления

Информационный  раздел
о  введении  ФГОС  ООО
на школьном сайте

Зам.  директора  по
ВР

4. Кадровый аспект

4.1. Выявление  образовательных  потребностей  педагогического
состава  с  целью  внесения  изменений  в  план  повышения
квалификации учителей

Март-август 2013 Перспективный   план
повышения
квалификации
педагогических
работников

Заместитель
директора по УВР

4.2. Обеспечение  условий  для  непрерывного  профессионального
развития педагогических работников школы

В  течение  2012-
2013,  2013-2014,
2014-2015
учебного года

4.3. Участие  в  курсовых  мероприятиях  для  учителей  основной
школы,  посвященных  особенностям  перехода  на  федеральный
государственный образовательный стандарт  основного общего
образования, в том числе по использованию в образовательном
процессе  современных  образовательных  технологий
деятельностного типа.

В течение 2013 –
2015 г.

Методические
материалы, сайт ОУ

Заместители
директора 

4.4.  Обновление должностных инструкций До 20.09.2015 Приказ об утверждении и
введении в действие

Рабочая  группа  по
введению  ФГОС
ООО
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5. Материально-технический аспект

5.1. Экспертиза материально-технической базы школы,   
соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных 
кабинетов (паспортизация кабинетов)

Ноябрь-декабрь 
2013 года

Перечень  оборудования
учебных  кабинетов,
лабораторий

завхоз

6. Финансово-экономический аспект

6.1. Корректировка стимулирующей части фонда оплаты труда 
(определение  % стимулирующей части фонда оплаты труда для 
участников эксперимента)

Октябрь 2015 Скорректированный фонд Директор школы
Рабочая группа по 
НСОТ

6.2. Корректировка сметы расходов  на 2015 - 2016 год с целью 
выделения бюджетных средств образовательного процесса 
(статья 310) для приобретения оборудования (согласно 
минимальному перечню) из средств образовательного процесса

Сентябрь 2015 –
январь  2016

Скорректированная смета Директор 

6.3. Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2015-
2016 учебный год).

Июнь – август 
2015 

Смета  расходов  по
реализации  ООП  ООО
(на 2015 год).

Директор школы

6.4. Разработка  механизма  финансирования  внеурочной
деятельности

До  01.09.2015г. Наличие  договоров  об
оказании  платных  услуг,
тарификация

Директор школы
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