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1. Целевой блок 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования (далее - Программа) 

разработана творческой группой педагогического коллектива МОУ «Красносельская 

основная общеобразовательная школа» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учетом 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы образовательной 

организации, особенностей образовательной организации, образовательных потребностей 

запросов обучающихся, воспитанников, а также фундаментального ядра содержания 

современного общего образования. 

При разработке программы учитывались условия, которые обусловлены регионом 

проживания участников образовательного процесса. Богатая история и традиции 

Костромского края, Красносельского района, поселка Красное – на – Волге.  Учитывался 

и тот факт, что Красное – на – Волге считается ювелирной столицей России и родители 

обучающихся, а впоследствии и дети продолжают и будут продолжать славные трудовые 

традиции. Программа нацелена на предоставление качественного образования детям из 

различных социальных слоев, семей рабочих, предпринимателей, интеллигенции, 

сельскохозяйственных и иных работников. Программа учитывает все изменения 

происходящие в обществе и легко корректируется и управляется. 

Цель реализации Программы:  

- способствовать становлению социально ответственной, критически мыслящей 

личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-

культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового к 

его продолжению в течение всей жизни. 

- создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования, организацию образовательной 

среды как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Задачами Программы является: 

обеспечение: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  

- единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и 

развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- доступности получения качественного основного общего образования;  

- преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, профессионального образования;  

- духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их 

здоровья;  

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования содержательно - критериальной основы оценки результатов 

освоения обучающимися Программы;  

- условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей 

их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.  

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы  
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Системно-деятельностный подход является ведущим принципом при реализации 

программы и предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ограниченными возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа формируется с учётом 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 и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе;  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его 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;  
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 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), 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 ребёнок, 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 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;  

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»;  

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, 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 — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

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.  

Виды деятельности подростка: 

Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.). 

Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта. 

Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения. 

Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей). 

Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание. 

Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 
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Задачи, решаемые подростками: 

- Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах 

деятельности; 

- Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного 

участия в разных видах деятельности; 

- Освоить разные способы представления результатов своей деятельности; 

- Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить 

собственную картину мира и свою позицию; 

- Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства; 

- Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими Программу: 
- Реализовать Программу в разнообразных организационно-учебных формах (уроки 

одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна 

стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей. 

- Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной Программой области самостоятельности. 

- Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.  

- Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий.  

 

Настоящая Программа определяет концепцию развития основного общего 

образования школы и основные направления деятельности по её реализации.  

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации соответствуют требованиям N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012, ФГОС ООО, приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 и положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего 
образования 
 

Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов и занятий внеурочной 

деятельностью на ступени основного общего образования получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

I. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

Костромского края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 

историей народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация
1
 гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение 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; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

                                                           
1
 формирование внутренних структур человеческой психики посредством усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом 



8 

 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие 

с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 



9 

 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся 

сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:  

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства, ресурсы для 

решения задачи достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и (или) при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта, результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (ФГОС 

ООО п. 10). Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических, 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления  

  



11 

 

Познавательные УУД  
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы (ФГОС ООО 

п. 10). Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства (под-идеи);  

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать (выражать словами) эмоциональное впечатление, оказанное 

на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

причины (наиболее вероятные) причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся 

сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и (или) явление;  

 определять логические связи между предметами и (или) явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления;  

 строить модель, схему на основе условий задачи и (или) способа решения 

задачи;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  
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 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать (рефлексировать) опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и (или) заданных критериев оценки продукта, 

результата.  

3. Смысловое чтение (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность (отношение 

говорящего к сообщаемому), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction
2
);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

 

Коммуникативные УУД  
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

                                                           
2
 лит. прозаическое литературное произведение, не являющееся ни романом, ни повестью, ни рассказом; деловая или 

критическая проза, мемуары. 
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 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием, неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные, отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции) (ФГОС ООО 

п. 10). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. Предметные результаты 
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раскрываются в рабочих программах по предметам и программах внеурочной 

деятельности. 

11.1. 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: 
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 географии, 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. 

11.3. 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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11.4. 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.  

11.5. 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; 
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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.  

11.6. 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. 

11.7. 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. 

11.8. 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 
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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. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее— система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования школы. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 

При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых предметов. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
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обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

в) оценка проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

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; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио или иные формы); 
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Основными принципами оценочной деятельности являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся  самостоятельно  

оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки 

применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка 

предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка 

ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается 

перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к 

оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, 

которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе 

используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на 

прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки – 

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, 

позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение 

работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный 

стиль мышления и т.д. Количественная, позволяет выстраивать шкалу индивидуальных 

приращений учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами 

некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 

критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 

характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты 

наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

Основные виды контроля: 

o по месту в процессе обучения: 

 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 

 текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень 

их продвижения в освоении программного материала; 

 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по 

предметам и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности 

школьников; 

o по содержанию: 

 прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 

выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала 

реального выполнения действия; 
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 пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью  выполнения операций,  входящих в состав действия; 

 контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

o по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

 внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка); 

 внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной 

деятельности (самоконтроль и самооценка). 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.). 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

учащимся и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

 

№ 

п/п 

Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая диагностика 

1 Входные 

проверочные 

работы 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем 

в рабочем дневнике.  

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

Текущее оценивание 

2. Диагностическ

ая работа 

(письменная 

или устная), 

тестовая 

диагностическ

ая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Работа направлена на 

проверку пооперационного 

состава действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

изучения темы 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции и не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку 

4. Решение 

проектной 

задачи  

Проводится 

не менее 2 

раз в год в 

рамках 

Работа направлена на 

выявление уровня освоения 

ключевых компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 
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«недель 

проектной 

деятельност

и» 

8. Конкурсы, 

соревнования, 

олимпиады 

На основе 

планировани

я 

внеурочной 

деятельност

и и 

тематическо

го 

планировани

я по 

предмету 

Конкурсом считается 

процесс определения 

самого лучшего 

претендента на победу 

(конкурсанта), или лучших 

претендентов на победу 

(конкурсантов), в 

соответствии с правилами, 

определёнными перед 

началом проведения 

процесса. Определение 

победителей 

осуществляется путём 

«качественного 

исследования» экспертизы) 

и (или) «количественного 

исследования» 

(голосования) 

 

9 Практические 

и 

лабораторные 

работы 

Лабораторная работа – 

вид учебного занятия, 

направленный на 

углубление и закрепление 

знаний, практических 

навыков, овладение 

современной методикой и 

техникой эксперимента в 

соответствии с ФГОС 

Практическая работа — 

один из видов учебной 

деятельности школьников, 

по целям и задачам 

аналогичный лабораторным 

занятиям. Применяется 

также термин 

"лабораторно-практическая 

работа" 

 

10. Творческие 

работы 

Творческая работа— это: 

 деятельность, 

порождающая нечто 

качественно новое, никогда 

ранее не существовавшее; 

 создание чего-то 

нового, ценного не только 

для данного человека, но и 

для других; 

 процесс создания 

субъективных ценностей. 

 

11. Самоанализ и Рефлексивная деятельность  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


31 

 

самооценка мыследеятельностный или 

чувственно переживаемый 

процесс осознания 

субъектом образования 

своей деятельности, 

направленной на 

исследование уже 

осуществлённой 

деятельности для того, 

чтобы зафиксировать её 

результаты и в дальнейшем 

повысить её 

эффективность. 

12 Наблюдения,  

испытания, 

опыты 

Виды кратковременной или 

долговременной опытной 

деятельности 

 

13 Самостоятельн

ые работы (в 

том числе 

тестовые) 

Кратковременные работы 

направленные на проверку 

сформированности у 

учащихся предметных 

действий по узкому кругу 

вопросов 

 

Итоговое оценивание 

5. Итоговая 

проверочная 

работа + 

комплексная 

работа на 

межпредметн

ой основе 

Конец 

апреля – май 

Включает основные темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

мета – предметных 

результатов. Задания  

разного уровня сложности 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы 

6. Предъявление,

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрирует 

результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

Философия этой формы 

оценки – в смещении 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

4. Индивидуальн

ый итоговый 

проект  

Проводится 

в конце года 

Индивидуальный итоговый 

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 

Выполнение 

индивидуального 

итогового проекта 

обязательно для 

каждого обучающегося, 

его невыполнение 

равноценно получению 

неудовлетворительной 

оценки по любому 

учебному предмету 
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избранных областей знаний 

и (или) видов деятельности 

и способность 

проектировать и 

осуществлять 

целесообразную и 

результативную 

деятельность (учебно-

познавательную, 

конструкторскую, 

социальную, 

художественно-

творческую, иную). 

 ГИА Проводится 

в сроки, 

определенн

ые Мин обр 

Проводится на основе 

положения Министерства 

образования 

Внешняя оценка 

7. Портфолио 

или 

«Портфолио» 

(в том числе 

электронное 

портфолио) 

Ведется в 

течении 

всего 

периода 

обучения 

Демонстрация достижений 

ученика с предъявлением 

накопленного в течение 

года материала. 

Представляет собой 

подборку личных работ 

ученика, в которые могут 

входить творческие работы, 

отражающие его интересы, 

лучшие работы, 

отражающие прогресс 

ученика в какой-либо 

области, продукты учебно-

познавательной 

деятельности ученика – 

самостоятельно найденные 

информационно-

справочные материалы из 

дополнительных 

источников, доклады, 

сообщения и пр. 

 

 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на 

основе результатов проверочных работ по предмету. Все виды контрольно-оценочных 

работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня 

достижения предметных результатов образования: 

85-100%; высокий уровень Превышение базового уровня свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или 

70-84 %; выше среднего 
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избирательности) интересов. 

50-69 %; средний уровень 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. 

30-49 %; ниже среднего Пониженный уровень достижений свидетельствует 

об отсутствии систематической базовой подготовки, о 

том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

менее 30 %. низкий уровень Низкий уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. 

 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения 

предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на 

основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой 

контрольной работы по предмету. 

Где накапливать оценки и отметки? 

В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

и в «Портфолио». 

Таблицы образовательных результатов составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в 

бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) 

в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной 

задачи. Необходимы три группы таблиц: 

таблицы предметных результатов;  

таблицы метапредметных результатов; 

таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу. Она 

заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты 

фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Группы результатов по методам оценивания 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 

(один раз в год – обязательно), 

за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).  

По желанию и возможностям учителя (максимум):  

за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

учителя и школы.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
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усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательной организации на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическ 

Оценка личностных результатов 
Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий 

учащихся основной школы:  

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

 соответствие социально желательным свойствам личности (качественным 

характеристикам).  

Признаки образовательной деятельности, ориентированной на достижение учеником 

личностных результатов: 

 наличие у школьника возможности выбора форм, методов, средств учебной, 

познавательной, творческой деятельности, а также их сочетаний, представленных в 

образовательных маршрутах, программах; 

 интенсивная самооценочная деятельность и постоянная рефлексия, 

осуществляемые с целью самоопределения и самоактуализации личности; 

 распространение целеполагания за границы области освоения актуальной 

образовательной программы, выстраивание образовательной перспективы; 
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 активное самообразование, понимаемое как расширение школьником границ, 

определяющих содержание и характер его прямого взаимодействия с образовательной 

системой. 

Таблица «Оценка личностных УУД» 

Личностные универсальные 

учебные действия 

(показатели развития)  

Критерии оценки 

Самоопределение  

1. Готовность к выбору 

предпрофильного и 

профильного образования 

Предварительное профессиональное самоопределение 

как выбор профессиональной сферы деятельности.  

Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей.  

Рефлексия собственных способностей в их отношении к 

требованиям профессии.  

Построение личной профессиональной перспективы.  

2. Основы гражданской 

идентичности личности - 

осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу 

граждан определенного 

государства на 

общекультурной основе, 

имеющая определенный 

личностный смысл 

Когнитивный компонент:  

- историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, ее 

географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и 

общества;  

- знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций;  

- образ социально-политического устройства – 

представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников;  

- знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений;  

- знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах;  

- освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия;  

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и 

их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали;  

- основы социально-критического мышления, ориентация 

в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;  

- экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях.  

Ценностно - эмоциональный компонент:  

- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство 

гордости за свою страну;  

- уважение истории, культурных и исторических 

памятников;  
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- эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности;  

- уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству;  

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять им;  

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира;  

- потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании;  

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства 

- чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении.  

Деятельностный компонент:  

- участие в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодежных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях  

просоциального характера);  

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

- умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты;  

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности;  

- участие в общественной жизни (благотворительные 

акции, ориентация в событиях в стране и мире, 

посещение культурных мероприятий – театров, музеев, 

библиотек, реализация установок здорового образа 

жизни);  

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий.  

3. Самооценка  

- когнитивный компонент – 

дифференцированность, 

рефлексивность; 

- регулятивный компонент  

Когнитивный компонент:  

- широта диапазона оценок;  

- обобщенность категорий оценок;  

- представленность в Я-концепции всего диапазона 

социальных ролей учащегося, включая гендерную роль;  

- рефлексивность как адекватное осознанное 

представление о своих качествах;  

- осознание своих возможностей в учебной деятельности, 

общении, других значимых видах деятельности;  

- осознание потребности в самосовершенствования.  

Регулятивный компонент:  

- способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием;  



37 

 

- самоэффективность как представление о своих 

возможностях и ресурсном потенциале;  

- готовность прилагать волевые усилия для достижения 

целей.  
4. Смыслообразование.  

Мотивация учебной 

деятельности  

- сформированность познавательных мотивов – интерес к 

новому содержанию и новым способам действия;  

- сформированность учебных мотивов;  

- стремление к самоизменению и 

самосовершенствованию – приобретению новых знаний 

и умений, компетенций;  

- мотивация достижения;  

- порождение нового личностного смысла учения на 

основе установления связи между учением и будущей  

профессиональной деятельностью.  
Действие морально-этической 

ориентации и оценивания  

 

1. Развитие морального 

сознания и моральной 

компетентности 

- развитие морального сознания на конвенциональном 

уровне;  

- способность к решению моральных дилемм на основе 

учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства и моральной децентрации.  

2. Просоциальное и моральное 

поведение 

- устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям;  

- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто 

в этом нуждается  
3. Развитие моральных чувств  - развитие эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам другим, выражающееся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия;  

- развитие моральных чувств – чувства совести, 

ответственности, стыда и вины как регуляторов 

морального поведения учащихся  

4. Развитие моральной 

самооценки 

Формирование адекватной системы представлений о 

своих моральных качествах, моральных ценностях и 

идеалах.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся основной 

школы должны стать:  

 адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных 

познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий;  

 способность учащегося к организации и управлению своей учебной и 

познавательной деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных 

действий, обеспечивающих компетенцию «умение учиться». 

Таблица «Оценка метапредметных УУД» 

Метапредметные результаты – 

сформированность регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД  

(показатели развития)  

Основные критерии оценивания  

 

Регулятивные универсальные  
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учебные действия  

1. Целеполагание  - принятие познавательной задачи и ее сохранение, 

регуляция учащимся учебных действий на основе 

принятой познавательной задачи;  

- переопределение практической задачи в 

теоретическую;  

- самостоятельная постановка новых учебных целей 

и задач;  

- умение устанавливать целевые приоритеты.  

2. Прогнозирование Владение основами прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития процесса  

3. Планирование и организация 

действий  

- умение планировать пути достижения целей;  

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

- умение принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров;  

- умение при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

- умение выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

- умение осуществлять учебную и познавательную 

деятельность как «полинезависимую», устойчивую 

в отношении помех;  

- умение осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

- владение основами саморегуляции 

эмоциональных состояний;  

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

4. Контроль - умение осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия;  

- актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  

- умение самостоятельно контролировать свое 

время и управлять им;  

- владение основами саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей  

5. Оценка - умение самостоятельно и аргументировано 

оценить свои действия и действия одноклассников, 

содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата и способа действия;  

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 
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необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

- умение адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи;  

- умение адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности.  

Познавательные метапредметные 

действия 

 

1. Общеучебные исследовательско - 

проектные действия  

- владение основами реализации учебной проектно-

исследовательской деятельности;  

- умение проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя и самостоятельно;  

- умение осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

- умение структурировать и хранить информацию;  

- умение ставить проблему, аргументировать ее 

актуальность;  

- умение выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов;  

- умение организовывать исследование с целью 

проверки гипотез.  

2. Логические действия - умение давать определение понятиям;  

- умение устанавливать причинно-следственные 

связи;  

- умение работать с метафорами - понимать 

выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

- умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания);  

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования;  

- умение делать умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

3. Знаково-символические действия - умение создавать и применять знаково-

символические средства для решения задач;  

- умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач.  

4. Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

- владение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения;  



40 

 

- владение основами рефлексивного чтения;  

- сочинение оригинального текста.  

Коммуникативные действия  

1. Взаимодействие с партнером - умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

- умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы;  

- умение аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;  

- умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

- умение задавать вопросы необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

- умение управлять поведением партнера, 

осуществляя контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера, уметь убеждать.  

2. Сотрудничество, совместная 

деятельность, кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы;  

- умение работать в группе - устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  

- умение планировать общую цель и пути ее 

достижения;  

- умение договариваться и вырабатывать общую 

позицию в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной 

деятельности;  

- умение формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать ее и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве;  

- умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

- умение брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство);  

- умение продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов;  

- умение договариваться и приходить к общему 
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решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

- умение осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

- умение оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности. 

- умение адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата.  

 

3. Планирующая и регулирующая 

функция речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи;  

- умение использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

- умение адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач;  

- владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное 

высказывании;  

- умение адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности;  

- владение основами коммуникативной рефлексии.  

 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Оценка предметных результатов приводится в рабочих программах по предметам и 

курсам, а также в рабочих программах внеурочной деятельности. 
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2. Содержательный блок. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени основного общего 
образования  
Пояснительная записка 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно - 

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы сформировать у 

учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебных 

действий (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. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Характеристика УУД 

Личностные универсальные действия 
Подростковый возраст является важным этапом формирования готовности к 

личностному самоопределению на основе развития самосознания и мировоззрения, 

выработки ценностных ориентаций и личностных смыслов, включая формирование 

гражданской идентичности.  

Гражданская идентичность, включает четыре основных компонента: 

 когнитивный — знание о принадлежности к данной социальной общности; 

 ценностный — наличие позитивного или негативного отношения к факту 

принадлежности; 

 эмоциональный — принятие или непринятие гражданской общности в 

качестве группы членства как результат действия двух первых; 

 поведенческий — участие в общественно-политической жизни страны, 

реализация гражданской позиции в деятельности и поведении. 

Показатели сформированности гражданской идентичности. 

В рамках когнитивного компонента в эти требования входят: 

 создание историко-географического образа, включающего представление о 

территории и границах России, её географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества, знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций; 
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 формирование образа социально-политического устройства России, 

представление о её государственной организации, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, 

понимание конвенционального характера морали; 

 сформированность социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов требования включают: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории страны, её культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 сформированность потребности в самовыражении и са: мореализации, 

социальном признании; 

 сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Деятелъностный компонент определяет условия формирования основ 

гражданской идентичности личности и может рассматриваться как система 

психолого-педагогических рекомендаций в отношении гражданского воспитания 

личности: 

 участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

 выполнение норм и требований  школьной  жизни и обязанностей ученика; 

знание прав учащихся и умение ими пользоваться; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений 

 и взаимного уважения, конструктивно разрешать конфликты; 

 выполнение моральных норм в отношении взрослых людей и своих сверстников 

в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 участие в общественной жизни  (благотворительные акции, ориентация в 

событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий в театрах, музеях, 

библиотеках, реализация установок здорового образа жизни); 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 
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Личностная идентичность:  

1) усвоенный и принимаемый образ Я во всём богатстве отношений личности к 

окружающему миру; 

2) чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я 

независимо от изменений Я и ситуации; 

3) способность личности к полноценному решению задач, возникающих на 

каждой из возрастных стадий развития.  

Формирование у учащегося активной позиции в учебной деятельности, 

превращение его в подлинного субъекта учебной деятельности связаны с определённым 

уровнем развития самооценки, выступающей важным механизмом саморегуляции.  

Самооценка — важнейший регулятор активности личности, механизм 

саморегуляции. Формируясь в деятельности, самооценка соотносится с этапами 

деятельности личности и выполняет функцию её регуляции. Соответственно выделяют 

такие виды самооценки, как прогностическая, корригирующая, ретроспективная. 

Прогностическая самооценка выполняет функцию регуляции активности личности 

на этапе включения её в новый вид деятельности; корреспондирует с этапом 

ориентировки в деятельности   и   оценкой  человеком   своих  возможностей включения 

в неё. Объективные основания прогностической самооценки связаны с обращением 

субъекта к анализу различных способов преобразования предмета деятельности. 

Субъективные основания, не связанные с содержанием самой деятельности, — это 

обращение субъекта к внешним оценкам, характеристика условий деятельности, качеств 

самого учащегося.  

Корригирующая самооценка выполняет функцию контроля за деятельностью и 

внесения необходимых коррективов, соотносится с этапом выполнения деятельности. 

Корригирующая самооценка даёт учащемуся возможность накапливать и интегрировать 

информацию о степени реализации целей и обосновывается анализом способа действия. 

Ретроспективная самооценка выполняет функцию оценки деятельности в целом, 

подведение итогов на основе соотнесения целей и результатов. Ретроспективная 

самооценка соотносится с завершающим этапом деятельности и связана с мерой 

ориентировки учащегося на все этапы деятельности. Основаниями ретроспективной 

самооценки может быть как анализ способов деятельности, так и неспецифические для 

содержания самой деятельности обстоятельства. В зависимости от оснований 

самооценки варьируется степень её надежности как регулятора продвижения учащегося 

в освоении содержания данного вида деятельности. 

Целенаправленное формирование самооценки способствует развитию критичности 

мышления. Важным условием развития самооценки является создание учебных ситуаций, 

требующих самооценивания и оценивания учебной деятельности сверстников. 

Развитие мотивов учения 

В подростковом возрасте происходит существенная перестройка мотивационной 

сферы личности. Основой развития этой сферы являются социально выработанные 

эталоны общественного и индивидуального сознания — «значения» и «смыслы» — 

идеалы, ценностные ориентации и установки. Потребность как общая направленность 

активности учащегося, обусловленная принятием «значений» и образованием «смыслов», 

опредмечивается в мотиве. 

Мотивационная сфера может быть рассмотрена как системный объект, имеющий ряд 

содержательных и динамических характеристик: 

Содержательные характеристики мотивов: 

 характер направленности активности ребёнка на различное содержание 

учебной деятельности или на разные компоненты учебной деятельности (на способ или на 

результат деятельности); 

 личностная значимость (смыслообразующие мотивы и мотивы-побудители); 



45 

 

 место в мотивационной системе (ведущий доминирующий мотив или 

подчинённый, второстепенный); 

 степень действенности мотива («только знаемый» или «реально 

действующий»); 

 уровень осознания (осознаваемый — адекватно или неадекватно, 

сознательно маскируемый, неосознаваемый, вытесненный); 

 особенности генезиса в совместной деятельности со взрослым 

(«внутренний», возникающий самостоятельно, и «внешний», возникающий с помощью 

взрослого). 

Динамические характеристики мотивов: 

 устойчивость, независимость от ситуации; 

 степень удовлетворённости, неудовлетворённости; 

 эмоциональная окраска, модальность (позитивная — мотив достижения, 

негативная — мотив избегания неудачи); 

 быстрота возникновения; 

 сила, интенсивность, выраженность. 

Общепризнанно, что учебная деятельность полимотивирована и побуждается 

сложной системой мотивов, образующих иерархию. Традиционно выделяют следующие 

составляющие мотивационной системы: 

1. Учебные и познавательные мотивы. Учебный мотив — это направленность на 

освоение новых знаний и способов действий. Познавательные мотивы отвечают 

познавательной потребности в деятельности, направленной на получение нового знания. 

Познавательная потребность «бескорыстна», поэтому она практически ненасыщаема. 

2. Социальные мотивы: 

 широкий социальный мотив как стремление быть полезным обществу; 

мотив долга и ответственности перед обществом, направленность на идеалы и 

социальные ценности; 

 узкий социальный, позиционный мотив — стремление добиться одобрения 

и признания окружающими; направленность на способы взаимодействия с другими 

людьми, социальную идентификацию как стремление к одобрению родителей, учителей, 

сверстников; 

 мотивы аффилиации — стремление к сохранению, созданию или 

восстановлению положительных эмоциональных взаимоотношений с другими людьми; 

 мотив социального сотрудничества — направленность на способы 

взаимодействия, кооперации своих усилий с усилиями других людей в ходе учебной 

деятельности; 

 мотивы саморазвития и самообразования — направленность на 

саморазвитие и постоянное усовершенствование способов овладения знаниями и 

компетентностями. 

3. Побудительную и смыслообразующую функцию могут выполнять внешние мотивы: 

 мотив материального вознаграждения, мотив отметки; 

 мотив стремления к безопасности и стабильности (учеба как вынужденное 

поведение или как привычное функционирование); 

 престижные и статусные мотивы (учёба ради лидерства и престижа; 

стремление оказаться в центре внимания); 

 мотив избегания неудачи. 

Эти мотивы могут оказывать и негативное влияние на характер и результаты учебного 

процесса.  

Возможности и условия актуализации познавательных мотивов в учебной 

деятельности определяются: 
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1) наличием и направленностью познавательного интереса учащихся на результаты 

или на способы познания (только в последнем случае можно говорить о познавательной 

мотивации); 

2) уровнем развития познавательных интересов — ситуационного или устойчивого 

личностного. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Психологическое содержание и условия развития 

Период для развития коммуникативных способностей, общения и сотрудничества 

между детьми в основной школе исключительно благоприятный. В культурно-

исторической традиции отечественной психологии коммуникативная деятельность и 

общение определяются как взаимодействие двух (и более) людей, направленное на 

согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата (М. И. Лисина, 1986). 

Содержательным ядром в развитии коммуникативной деятельности служит 

способность к согласованным действиям с учётом позиции другого. Развитие 

коммуникативной деятельности приводит к формированию коммуникативной 

компетентности. В своей развитой форме коммуникативная компетентность — это 

умение ставить и решать многообразные коммуникативные задачи: способность 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

удовлетворительное владение нормами и «техникой» общения, умение определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой 

регуляции собственного речевого поведения и т. д. 

Состав коммуникативных действий, осваиваемых детьми и подростками на 

протяжении периода школьного обучения. 

1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или 

обмену информацией — это умение: 

 слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия предполагает: 

 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; 

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом. 
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3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — это: 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

 планирование общих способов работы; 

 обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра, умение убеждать. 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы) — это умение: 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как 

задачу через анализ её условий. 

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества — это: 

 уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

 адекватное межличностное восприятие; 

 готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 стремление устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к эмпатии. 

6.  Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира; 

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом интериоризации — процесса переноса во внутренний 

план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий. 

Подростковый возраст считается особо благоприятным периодом развития 

коммуникативной компетентности, в связи с тем, что общение здесь выходит на 

уровень ведущей деятельности. В то же время формирование основ теоретического 

мышления также влияет на коммуникативную компетентность подростков: умение 

рассуждать, делать обобщения и выводы, вскрывать причинно-следственные связи, 

строить доказательства, спорить, самостоятельно творчески активно мыслить и 

управлять своей речемыслительной деятельностью — всё это основные линии 

качественного изменения в коммуникативной деятельности личности подростка. 

Именно в подростковом возрасте усиливается ориентация на способы осуществления 
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коммуникативной деятельности (В. В. Давыдов, А. К. Маркова), а формирующиеся 

функции саморегуляции делают речь подростка контролируемой и управляемой. В этом 

возрасте складывается индивидуальный стиль речи, усложняется её структура, в речи 

появляются специальные термины, абстрактные и метафоричные выражения. 

В основной школе происходит формирование таких базовых умений и качеств, как 

умение слушать и слышать, учёт особенностей собеседника, открытость и способность к 

самораскрытию, умение договариваться и сотрудничать.  

Для понимания развития коммуникативной деятельности школьников необходимо 

учитывать два основных подхода к построению общения: монологический 

(«манипулятивный») и диалогический. Диалогические отношения — это отношения 

между «равноправными и равнозначными сознаниями», тогда как монолог строится на 

«отрицании равноправности» (М. М. Бахтин, 1963). Диалог является высшим, собственно 

личностным уровнем общения, создающим наиболее благоприятные условия для 

проявления и развития личности. Именно готовность и способность к диалогу по праву 

считаются высшим уровнем развития коммуникативной компетентности и должны быть 

приняты в качестве одной из приоритетных целей образования.  

В основной школе формы и виды сотрудничества детей весьма многообразны и 

нередко выходят за рамки школы. Однако по-прежнему большие возможности 

предоставляет организация совместной деятельности школьников на уроке, поскольку 

она предполагает умение ставить общие цели, определять способы совместного 

выполнения заданий, учитывать позиции участников и др. 

Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, пробуждению в 

учениках познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, способности к 

самостоятельной оценке своей работы, формированию умения общаться и 

взаимодействовать с другими детьми. 

Для организации групповой работы класс делится при выполнении задания на 

микрогруппы, например по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание предлагается 

группе, а не отдельному ученику. При этом занятия могут проходить в форме 

соревнования команд, что усиливает мотивацию и интерес к выполняемой деятельности. 

Во время работы учеников по группам учитель может быть как руководителем группы, 

так и одним из участников группы или экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, а также наблюдателем. 

Обычно наблюдаются следующие фазы совместной деятельности преподавателя 

с учениками: 1) введение в деятельность; 2) разделённое действие; 3) имитируемое 

действие; 4) поддержанное действие; 5) саморегулируемое действие; 6) партнёрство (В. Я. 

Ляудис, 1994). 

Практика организации совместной учебной работы школьников в группе 

показывает следующие её преимущества: возрастает объём и глубина понимания 

усваиваемого материала; на формирование знаний, умений, навыков тратится меньше 

времени, чем при фронтальном обучении; снижается школьная тревожность; 

возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся; 

возрастает сплочённость класса; меняется характер взаимоотношений между детьми, 

они начинают лучше понимать друг друга и самих себя; растёт самокритичность; 

ребёнок, имеющий опыт совместной работы со сверстниками, более точно оценивает 

свои возможности, лучше себя контролирует; помогающие своим товарищам с 

большим пониманием относятся к труду учителя, приобретают умение строить своё 

поведение с учётом позиции других людей, становятся более ответственными. 

Весьма эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. среди 

сверстников, но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует развитию у 

маленьких учителей умения понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную 

позицию другого человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд 

собственных учителей, вклад сверстников (или младших по возрасту учащихся) в общую 
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деятельность. Разновозрастное учебное сотрудничество можно организовать, 

предоставив, например, младшим подросткам роль учителя детей 1—2 классов. 

Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического 

использования такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. 

Именно дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. 

Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте проектных 

форм деятельности, направленных на решение конкретной проблемы (задачи) или 

создание определённого продукта. Для них характерно совместное планирование 

деятельности учителем и учащимися. Существенно то, что необходимые для решения 

задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими учащимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с учениками, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает 

в качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал всех его 

способностей. Это не только обмен информацией и организация совместных действий, 

но и ориентировка в эмоционально-психологических потребностях партнёров по 

совместной деятельности. Совместная деятельность требует широкого спектра умений: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия продуктивных 

совместных решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Общая работа учащихся над проектом позволяет им подготовить и поставить 

оригинальный опыт, проявить собственное творческое видение процесса и результата 

работы, создать проектный продукт, которым смогут воспользоваться другие (новый 

учебный материал, пособие по трудной теме, видеофильм, творческий вечер, спектакль 

и т. п.). 

Для учащихся самым важным (и на первых порах и самым трудным!) является 

постановка цели своей работы. Учебные проекты готовятся и защищаются в рамках 

школьных предметов, их тематика привязана к темам, изучаемым в ходе учебных 

курсов. Роль учителя здесь весьма значительна, хотя основную работу всё же учащийся 

выполняет самостоятельно. Помощь взрослого необходима главным образом на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели. Постоянно выполняя учебные проекты в 5—

7 классах, к 8 классу учащиеся приобретают достаточный опыт, чтобы перейти к работе 

над самостоятельными (персональными) проектами. Персональный проект — это 

самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на протяжении длительного 

периода, возможно, в течение всего учебного года. Приступая к такой работе, автор 

проекта самостоятельно или с небольшой помощью педагога составляет план 

предстоящей работы. Научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. Учитель может здесь выступать в роли консультанта, источника 

информации, вдохновителя. Работая над персональным проектом, подростки имеют 

возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, 

связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами.  

Формирование умений в процессе проектной деятельности: 
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 добывать информацию, критически оценивать её, ранжировать по значимости, 

ограничивать по объёму, использовать различные источники информации, в том 

числе и людей: 

 распознавать проблему и преобразовывать её в цель собственной деятельности; 

 ставить стратегическую цель (отдалённую по времени, но значимую) и разбивать 

её на тактические шаги; 

 оценивать имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, 

распределять их; 

 выполнив работу, оценивать её результат, сравнивать его с тем, что было заявлено 

в качестве цели работы; 

 видеть ошибки и не допускать их в будущем. 

Уверенное овладение основными коммуникативными действиями становится 

хорошей основой для формирования у учащихся организаторских качеств: 

инициативности, умения налаживать контакты и предлагать план общего действия, 

находить разумные компромиссы, решать конфликтные ситуации, проявляя 

самокритичность, дружелюбие и уверенность в своих силах. В целом проектную 

деятельность можно рассматривать как один из немногих видов школьной работы, 

позволяющих преобразовывать академические знания в реальный жизненный и даже 

житейский опыт учащихся. 

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и 

характер сотрудничества с учителем. Выделяются авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский) стили общения педагога с 

учащимися. Демократический стиль соответствует партнёрской позиции педагога, 

которая признаётся наиболее эффективной и адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, в том числе задачам развития, связанным с формированием у 

них самосознания и чувства взрослости. 

В подростковом возрасте на первое место в общении со сверстниками выходит 

желание (мотив) занять определённое место в коллективе. На уроках во время групповой 

работы появляется возможность занять это место в малой группе (4—6 человек), а также 

подумать о своём «Я» для того, чтобы сравнить свои притязания с реальными 

возможностями. Групповая форма обучения убеждает в ценности взаимопомощи, 

укрепляет дружбу в классе, даёт возможность разрешать межличностные конфликты, 

прививает умение слушать, становиться на точку зрения других, сообща достигать общих 

целей. 

Наиболее эффективным методом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей служат разные 

формы тренингов коммуникативных навыков для подростков (А. М. Прихожан, Н. Н. 

Толстых, Г. А. Цукерман, Б. М. Мастеров, М. Р. Битя-нова, С. В. Кривцова, Е. А. 

Мухаматулина, А. Г. Лидере и др.).  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

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

специфический вид эмоционального контакта, способствующий осознанию групповой 

принадлежности, а солидарность и взаимопомощь дают подростку чувство 

эмоционального благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных 

правил вежливости — повседневному этикету.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Исследовательские и проектные действия. Психологическое содержание и условия 

развития 
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

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

должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, не только на развитие их 

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

2. Исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе. 

3. Организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. Очевидно, что значимыми и 

интересными для подростков представляются новые виды деятельности, которые им 

ещё незнакомы, именно их интересно освоить, даже если впоследствии они не войдут в 

ряд наиболее ценных и жизненно необходимых. 

Исследовательские и проектные работы могут быть построены таким образом, 

что в них будут востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. В данном случае 

учащиеся делают первые шаги в направлении предпрофессиональной ориентации. 

Исследовательская и проектная деятельность открывает новые возможности для 

создания интереса подростка как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

Важной особенностью реализации исследовательских и проектных работ является 

необходимость владения школьниками компетенциями в той или иной области знаний, а 

также активной работы воображения — непременной основы творчества. 

Ярким примером проектных работ школьников могут быть разработки 

компьютерных учебных пособий, выполненных самими школьниками по какой-то 

определённой теме по химии, физике, биологии, литературе и т. д. Такого рода разработки 

следует однозначно отнести к проектной деятельности, поскольку результат этих работ 

чётко определён, возможности применения продукта этой деятельности также 

несомненны — для учащихся школы при подготовке к урокам, к итоговому контролю, к 

экзаменам и для учителя при работе в классе. Социальная значимость добросовестно 

выполненного проекта тоже очевидна. 

Формирование исследовательской деятельности целесообразно начинать с 

овладения учащимися отдельными компонентами, составляющими этапы исследования. 

Рассмотрим кратко этапы исследовательской деятельности и возможные направления 

работы с учащимися на каждом из них. 

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владение 

учащимися определёнными умениями. 

Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование актуальности проблемы. 
Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и понимается 

как возникновение трудностей в решении проблемы при отсутствии необходимых знаний 

и средств. Эта составляющая является наиболее сложной для любой исследовательской 

деятельности. Увидеть проблему часто труднее, чем её решить. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему. Э. Ландау выделила уровни креативной постановки вопросов (табл. 1). 
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Таблица 1 

Уровни креативной постановки вопросов 

 

Вопрос Направление вопроса 

1. Куда дальше? Вопрос, ориентированный на будущее 

2. Что правильно, а что нет? Оценочный вопрос 

3. Что было бы, если бы? Воображаемый вопрос 

4. Что я чувствую, что я знаю? Субъективный вопрос 

5. Почему, кто, как, что делает? Казуальный
1
 вопрос 

6. Кто, как, что, где, когда? Описательный вопрос 

В литературе эта последовательность вопросов обсуждается. При полном принятии 

самой системы вопросов предлагаются разные оптимальные последовательности введения 

различных по содержанию вопросов. Важно, что привлечено внимание к самому 

содержанию вопросов и их оценке с точки зрения уровня креативности, заключённой в 

каждом. 

Умение выдвигать гипотезы — это формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования. В 

соответствии с уровнем исследования возможны теоретические и эмпирические способы 

проверки гипотезы. 

Умение структурировать тексты является частью общего умения работать с 

текстами, которые включают достаточно большой набор операций. В качестве основных 

чаще всего называют умение выделять главное и второстепенное, умение выделять 

главную идею текста, умение выстраивать последовательность описываемых событий, 

умение бегло просматривать тексты. В литературе выделяется определённая 

последовательность работы с текстом при его чтении с использованием различных 

схематических средств (таблицы, «дерево» и др.), выполняющих функцию логических 

опор текста. 

Умение работать с метафорами предполагает возможность понимать 

переносный смысл выражений, понимать и применять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов. Умение создавать и понимать метафоры 

предполагает работу с вербальными текстами. Тексты могут быть представлены и 

графическими средствами, в качестве которых рассматриваются схемы и пиктограммы 

как наиболее важные и распространённые и в когнитивной, и в социальной практике. 

Умение их создавать и считывать относится к средствам интеллектуальной деятельности 

и способствует её развитию. 

Умение давать определение понятиям — это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности понятия либо установление значения термина. 

Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. Для формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного 

анализа имеющейся информации. 

Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария. В соответствии с уровнем исследования возможны теоретические и 

эмпирические способы. В теоретическом и эмпирическом исследовании планирование, 

подготовка к проведению исследования, помимо предварительного анализа имеющейся 

информации, поиска решения проблем, выстраивания стратегии поиска, включают: 

 выделение материала, который будет использован в исследовании; 

 параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные); 

 вопросы, предлагаемые для обсуждения, и пр. 

Поиск решения проблемы, проведение исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов включают: 



53 

 

 умение наблюдать; 

 умения и навыки проведения экспериментов; 

 умение делать выводы и умозаключения; 

 организацию наблюдения, планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки гипотез; 

 использование разных источников информации; 

 обсуждение и оценку полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям. 

Умение наблюдать — это вид восприятия, характеризующийся целью, 

соответствующей познавательной задаче. В научной практике в наблюдении 

используются различные средства (включающие как программу, параметры наблюдения, 

так и различного рода инструменты, приборы и др.). 

Умение и навыки проведения экспериментов — это метод исследования, 

предполагающий воздействие на объект исследования. Кроме того, при поиске решения 

проблемы; могут использоваться умение делать выводы, умозаключения и умение 

классифицировать. 

Умение делать выводы и умозаключения — форма мышления, посредством 

которой на основе имеющихся знаний (опыта) выводится новое знание. Выделяется три 

вида умозаключений: индуктивное, дедуктивное и умозаключение по аналогии. 

Индуктивное умозаключение (от частного к общему) широко используется в 

эмпирических исследованиях. Дедуктивное умозаключение предполагает развитие 

гипотетико-дедуктивного мышления. Умозаключение по аналогии требует 

сформированности умения выделять признаки. 

Умение классифицировать — это распределение объектов по группам в 

соответствии с основаниями, принципами деления. Выделяются правила классификации, 

к основным из которых относятся следующие: 

 члены деления должны быть непересекающимися; 

 деление на каждом этапе должно осуществляться только по одному основанию; 

 деление должно быть соразмерным (объёмы должны совпадать); 

 в основание деления должен быть положен признак, существенный для решения 

задачи. 

Выделяют особый вид классификации — дихотомическое деление (деление на два 

класса, один из которых строится через отрицание другого: «красные» — «не красные»). 

Представление (изложение) результатов исследования или продукта 

проектных работ, его организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как конечного продукта, формулирование нового знания 

включают: 

 умение структурировать материал; 

 обсуждение, объяснение, доказательство, защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении исследования, его результатах и защите 

(подготовка включает не только составление текста, но и презентацию материалов, 

иллюстрирующих, объясняющих, демонстрирующих как сам процесс исследования и его 

средства, так и результаты); 

 оценку полученных результатов и их применение к новым ситуациям. 

Организация обучения по формированию исследовательской деятельности ведёт к 

развитию познавательных потребностей и способностей учащихся, приобретению 

специальных знаний, необходимых для проведения исследования. 

Достижение перечисленных исследовательских и интеллектуальных умений может 

быть обеспечено системой условий, в которые входят следующие: 

1. Создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся 

(стимулирование творческого звена мыслительного процесса). 
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2. Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня 

понимания решения. 

3. Обеспечение эмоционального благополучия детей. 

4. Удовлетворение познавательной потребности. 

5. Удовлетворение потребности в межличностном общении. 

6. Развитие способности к самоуправлению своей деятельностью — 

рефлексивной саморегуляции. 

7. Дифференциация и индивидуализация содержания обучения. 

8. Дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

Чтение в составе универсальных учебных действий 

Требования к уровню чтения в основной школе и современное состояние проблемы 

грамотности 

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. 

Полноценное чтение — сложный и многогранный процесс, предполагающий решение 

таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и 

критическое), поиск конкретной информации, 

самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, 

комментирование текста и др. 

В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными видами и типами чтения. 

К видам чтения относятся: ознакомительное чтение, направленное на извлечение 

основной информации или выделение основного содержания текста; изучающее чтение, 

имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной информации с последующей 

интерпретацией содержания текста; поисковое/просмотровое чтение, направленное на 

нахождение конкретной информации, конкретного факта; выразительное чтение 

отрывка, например художественного произведения, в соответствии с дополнительными 

нормами озвучивания письменного текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное, 

самостоятельное. 

Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой 

деятельности представляет собой интеллектуально-познавательный процесс, состоящий 

из множества звеньев. Обучение наиболее развитому виду чтения —рефлексивному 

чтению — заключается в овладении следующими умениями (С. А. Крылова, 2007): 

1. предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, 

опираясь на предыдущий опыт; 

2. понимать основную мысль текста; 

3. формировать систему аргументов; 

4. прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

5. сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

6. выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

7. понимать назначение разных видов текстов; 

8. понимать имплицитную 3информацию текста; 

9. сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

10. выражать информацию текста в виде кратких записей; 

11. различать темы и подтемы специального текста; 

12. ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

13. выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

14. пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 

                                                           
3 

1
 Имплицитный — подразумеваемый, невыраженный.  
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15. анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки информации, и её осмысления; 

16. понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать. 

Объективные требования к уровню чтения учащихся весьма велики. В 

современном обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой 

чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т. 

е. качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни 

в разных ситуациях деятельности и общения (Г. С. Ковалёва, Э. А. Красновский, 2004). 

Понятие грамотности чтения включает такие важные признаки, как способность понимать 

требуемые обществом языковые формы выражения, использование письменной 

информации для успешного осуществления поставленных человеком перед собой целей и 

др. В итоге наиболее полное определение грамотности чтения таково: это способность 

человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, 

активного участия в жизни общества. Рефлексия текста предполагает размышление о 

содержании (или структуре) текста и перенос его в сферу личного сознания. Только в I 

этом случае можно говорить о понимании текста, о возможности использования 

человеком его содержания в разных ситуациях деятельности и общения. 

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, 

но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Тексты 

принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с такими 

изображениями). Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 

2) повествование (рассказ, отчёт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, 

интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) инструкция 

(указание к выполнению работы, правила, уставы, законы). К несплошным текстам 

можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 2) информационные листы 

(расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки (ваучеры, билеты, накладные, 

квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.); 5) призывы и 

объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и графики; 7) диаграммы; 8) 

таблицы и матрицы; 9) списки; 10) карты. 

Один из главных критериев уровня навыка чтения — полнота понимания текста. 

О достаточно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения: 

• общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 

(определение главной темы, общей цели или назначения текста; умение выбрать из текста 

или придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить основные 

части графика или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка; обнаружить 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, и т. 

д.); 

• нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его 

основные элементы и заняться поисками необходимой информации, порой в самом 

тексте выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе); 

• интерпретация текста (умение сравнить и противопоставить заключённую в 

нём информацию разного характера, обнаружить в нём доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок, вывести 

заключение о намерении автора или главной мысли текста); 

• рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную 

в тексте, со знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире, найти доводы в защиту своей точки зрения, что 

подразумевает достаточно высокий уровень умственных способностей, нравственного и 

эстетического развития учащихся); 
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• рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное 

развитие критичности мышления и самостоятельности эстетических суждений). 

Команда международных экспертов выделила и описала пять уровней 

грамотности, каждый из которых замерялся по параметрам «поиск и восстановление 

информации», «интерпретация текста и обоснование выводов», «рефлексия и 

оценивание», т. е. включал психические процессы восприятия, памяти, мышления, 

внимания, воображения (Г. С. Ковалёва, Э. А. Красновский, 2004). Эти уровни 

характеризуют различную по сложности деятельность учащихся с текстом (табл. 2) в 

соответствии с каждым из выделенных в исследовании умений. 

Результаты проведённого исследования показали, что в России существуют 

большие проблемы в формировании грамотности чтения, понимаемой в широком смысле 

слова как способности учащихся к осмыслению текстов различного содержания, формата 

и рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в разных жизненных 

ситуациях. По всем трём шкалам («поиск и восстановление информации», 

«интерпретация текста и обоснование выводов» и «рефлексия и оценивание») результаты 

российских учащихся значительно ниже результатов учащихся из многих европейских 

стран (соответствуют 2-му уровню грамотности чтения). 

Таблица 2 Схема уровней грамотности чтения 

 

Работа с 

информацией 

Интерпретация текста Рефлексия и 

оценка 

5-й уровень 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию фрагментов 

текста глубоко скрытой 

информации, часть которой 

может быть задана   вне   

основного текста. Сделать 

вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания. Работать с       

правдоподобной и/или 

достаточно объёмной 

информацией 

Истолковать значения 

нюансов языка либо 

продемонстрировать полное  

понимание текста и всех его 

деталей 

Критически  оценивать   

или выдвигать гипотезы на 

основе специальных 

знаний. Работать  с  

понятиями, которые 

противоположны 

ожиданиям, основываясь 

на глубоком понимании 

длинных или сложных 

текстов 

Сплошные тексты: 

выявить связь отдельных 

частей текста с темой или 

основной мыслью, работая с 

противоречивыми текстами, 

структура изложения 

которых неочевидна или 

явно не обозначена. 

Несплошные тексты: 

установить характер связи 

частей информации, которая 

представлена в виде таблиц, 

графиков, диаграмм и пр., и 

может быть длинной и 
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детализированной, иногда 

используя информацию, 

внешнюю по отношению к 

основной. Читатель должен 

обнаружить, что для полного 

понимания данного текста 

требуется использовать 

различные элементы этого 

же документа, например 

сноски 

Работа с 

информацией 

Интерпретация текста Рефлексия и 

оценка 

4-й уровень 

Найти и установить 

возможную 

последовательность или 

комбинацию      отрывков 

глубоко скрытой 

информации, каждая часть 

которой может отвечать 

множественным     

критериям в тексте с 

неизвестным контекстом или 

формой. Сделать вывод о 

том, какая информация в 

тексте необходима для 

выполнения задания 

Использовать глубокие идеи, 

заложенные в тексте, для 

понимания и применения 

категорий в незнакомом 

контексте. Истолковывать 

разделы текста, беря в расчёт 

понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном контексте 

Использовать 

академические и 

общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез или 

критической оценки 

текста. Демонстрировать 

точное понимание 

длинных и сложных 

текстов 

Сплошные тексты: 

следуя лингвистическим или 

тематическим связям 

различных частей текста, 

нередко имеющего ясно 

выраженную структуру 

изложения, найти, 

интерпретировать или 

оценить неявно выраженную 

информацию либо сделать 

выводы философского или 

метафизического характера. 

Несплошные тексты: 

найти отдельные части 

информации и сравнить или 

обобщить их, просмотрев 

длинный, детализированный 

текст, который чаще всего не 

имеет подзаголовков или 

специального формата 

  

3-й уровень 
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Найти и в некоторых 

случаях распознать связи 

между отрывками 

информации, каждый из 

которых, возможно, отвечает 

множественным критериям. 

Работать с известной, но 

противоречивой 

информацией 

Объединить несколько частей 

текста для того, чтобы 

определить главную мысль, 

объяснить связи и истолковать     

значения слов и смысл фраз. 

Сравнивать, 

противопоставлять или 

классифицировать части 

информации, принимая во 

внимание много критериев. 

Работать с противоречивой 

информацией 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, 

давать объяснения или 

оценивать особенности 

текста. Демонстрировать 

точное понимание текста в 

связи с известными, 

повседневными знаниями 

или основывать выводы на 

менее известных знаниях 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Психологическое содержание и условия развития 

Развитие способности к регуляции своей деятельности применительно к 

подростковому возрасту должно быть рассмотрено в трёх аспектах: 

 формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных 

планов во временной перспективе. Этот аспект представляется особенно важным, 

поскольку имеет прямое отношение к процессу порождения личностного смысла и 

мотивации учения; 

 развитие регуляции учебной деятельности; 

 саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 

Развитие регулятивных способностей составляет ключевую компетентность 

личности. Основными структурными компонентами саморегуляции личности являются 

ценности, цели, идеалы, образ «Я», уровень притязаний, самооценка. Самооценка 

выполняет регулятивную функцию посредством уровня притязаний, задающих систему 

требований, которые сам человек предъявляет к себе. 

Целеполагание и построение жизненных планов 

Построение жизненных планов во временной перспективе является 

психологическим новообразованием подросткового возраста. Развитие способности к 

целеполаганию во временной перспективе принципиально меняет ход развития подростка. 

Из развития, осуществляемого, преимущественно в форме воспитания и обучения, 

обусловленного внешне заданными целями, оно преобразуется в подлинное саморазвитие 

на основе осознанных личностью жизненных целей и планов их достижения. 

Самоопределение личности, составляющее центральное новообразование старшего 

подросткового возраста, неотделимо от формирования жизненных планов, выполняющих 

важнейшую функцию целенаправленной саморегуляции поведения на основе 

предвидения отдалённых событий будущего (Л. И. Божович).  

Можно выделить следующие показатели сформированности способности к 

целеполаганию: 

1. Количество целей для каждой из сфер жизнедеятельности. 

2. Содержание цели. 

3. Конкретность цели. 

4. Временная перспектива, т. е. тот временной интервал, в пределах которого 

планируется достижение поставленной цели. В зависимости от величины интервала 

выделяют краткосрочные цели, достижение которых планировалось в ближайшем 

будущем, долгосрочные цели, достижение которых планировалось через год и более, 

неопределённые во временной перспективе цели. 
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5. Степень активности субъекта в достижении поставленных целей. В 

зависимости от того, является ли осуществление цели результатом активной 

целенаправленной деятельности субъекта или результатом действия внешних факторов, 

стечения обстоятельств, можно выделить активные цели. т. е. цели, достигаемые 

посредством собственных усилий подростка, цели-желания, достижение которых есть 

результат внешних усилий. 

Основные тенденции развития целеполагания, задающие критерии его 

сформированности в подростковом возрасте: 

1. Происходит изменение содержания целей во всех сферах 

жизнедеятельности подростков. Наблюдается смещение акцента на цели, связанные с 

межличностными отношениями и общением. При определённом снижении значимости 

целей, связанных с материальными приобретениями, возрастает значение целей 

саморазвития (развитие определённых личностных качеств и умений). 

2. Возрастает удельный вес конкретных целей и уменьшается число 

неопределённых целей-желаний. 

3. В сфере школьной жизни, так же как и в сфере внешкольных занятий, 

происходит переориентация подростков с целей процессуального характера на цели-

достижения, конкретизирующие уровень проектируемых результатов и достижений, т. е. 

переориентация с процессуальной на собственно результативно-целевую сторону 

деятельности. 

4. Цели-желания, достижение которых предоставлено воле случая и удачи, 

постепенно начинают замещаться активными целями, достижение которых подростки всё 

более связывают со своими активными действиями и волевыми усилиями. 

5. Цели сопровождаются составлением плана их достижения, в котором 

учитываются условия и средства их достижения. 

6. Неопределённость временной перспективы целеполагания сменяется более 

чётким временным планированием. 

Регуляция учебной деятельности 

В подростковом возрасте в связи со становлением субъектности учебной 

деятельности регулятивные универсальные учебные действия приобретают качество 

саморегуляции. 

В концепции осознанной регуляции человеком своей деятельности О. А. Конопкин 

(1985) выделяет следующие компоненты функциональной структуры системы 

саморегуляции: цели деятельности, модели значимых условий, программы 

исполнительских действий, критерии успешности, оценку и коррекцию результатов. 

Становление субъектности как условия реализации активной жизненной позиции 

человека предполагает сформированность структуры саморегуляции, включающей такие 

компоненты, как ценностно-мотива-ционный, смысловой, опыт рефлексии, опыт 

привычной активизации, операциональный опыт и опыт сотрудничества.  

Особенности сформированности и функционирования осознанной саморегуляции 

могут рассматриваться как базовые характеристики учебной деятельности учащихся. 

Регуляторный опыт, необходимый для становления способности саморегуляции, 

включает: 

 ценностный опыт; 

 опыт рефлексии; 

 опыт привычной активизации (подготовка, адаптивная готовность, 

ориентированная на определённые условия работы, усилия и уровень достижений); 

 операциональный опыт (общетрудовые, учебные знания и умения, опыт 

саморегуляции); 

 опыт сотрудничества в совместном решении задач. 
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В подростковом возрасте формируется произвольная саморегуляция — осознанное 

управление своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; способность преодолевать трудности и препятствия. 

Развитие саморегуляции предполагает формирование таких личностных качеств, 

как самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная независимость и 

устойчивость в отношении воздействий среды. Развитие саморегуляции обеспечивает 

формирование такого «ядерного» качества личности, как самоэффективность. 

Самоэффективность — понятие, введённое А. Бандурой (1977), — убеждение 

личности в способности человека успешно реализовать поведение, необходимое для 

достижения ожидаемых результатов. Самоэффективность представляет личностную 

когнитивную переменную, оказывающую влияние на мотивацию и уровень достижений 

личности. 

Можно выделить три характеристики самоэффективности: 

1. уровень — как представления человека о своих возможностях достижения 

цели определённой сложности; 

2. силу — как степень уверенности человека в своей возможности 

осуществлять определённую деятельность, обусловливающую фрустрационную 

устойчивость
4
 и готовность к преодолению трудностей; 

3. широту (обобщённость) области самоэффективности, характеризующую 

перенос убеждений в своей самоэффективности, сформированных в одной сфере 

деятельности, на другие сферы. 

Источниками формирования самоэффективности являются: личный опыт 

достижений; косвенный (чужой) опыт; вербальные убеждения и эмоциональное или 

физиологическое состояние, связанное с деятельностью и её результатами и 

воспринимаемое личностью.  

Выявлено влияние самоорганизации на успешность школьного обучения. 

Основными компонентами самоорганизации, влияющими на успешность учебной 

деятельности учащихся, являются функциональные компоненты — целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция и личностный компонент — 

волевые усилия. Успешно обучающиеся подростки имеют более высокий уровень 

самоорганизации, чем неуспешные.  

Целеполагание — возникновение, выделение, определение и осознание целей. 

Можно говорить о двух типах целеполагания.  

Первый тип — постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий. 

В этом случае перед учащимися стоят задачи: понять, запомнить, воспроизвести.  

Второй тип — принятие и затем самостоятельная постановка новых учебных задач 

(анализ условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его 

выполнения).  

Одним из существенных показателей эффективности обучения признаётся 

контроль (А. К. Маркова). Можно говорить о трёх составляющих контроля поведения и 

деятельности — это контроль действий, контроль эмоций и когнитивный контроль над 

ментальными репрезентациями цели, условий и средств её достижения, включая 

когнитивные стратегии и средства. 

Функция контроля действий в учебной деятельности — это обеспечение 

эффективности учебных действий путём обнаружения отклонений от эталонного образца 

и внесение соответствующих корректив в действие. Характеристиками контроля 

выступают мера самостоятельности учащегося, автоматизированность, направленность на 

результат или способ действия, критерии контроля, время осуществления контроля — 

констатирующего, сопровождающего действие, опережающего. 

                                                           
4
 Устойчивость психики индивида к воздействию тяжелых неблагоприятных стимулов, способность психологически, эмоционально 

переносить жизненные трудности без срывов и психических сдвигов 
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Коррекция действий направлена на изменение содержания и последовательности 

операций в ответ на изменившиеся условия действия и на регуляцию действия во 

времени. Одной из задач Программы является формирование действия планирования 

деятельности во времени и регуляции темпа его выполнения на основе овладения 

приёмами управления временем (тайм-менеджмент). 

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных 

действий. Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (положительная) 

или побуждает к их продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи 

позволяет ученику адекватно оценить свои возможности в отношении решения 

поставленной задачи. 

Оценка выполняет, как минимум, две функции — обратную связь и 

подкрепление (поощрение). От того, в какой степени оценка выполняет эти функции, 

зависит эффективность обучения. Осуществляя информационную и регулирующую 

обратную связь, школьная оценка должна ориентировать учащегося на успех, 

содействовать развитию его самооценки. Без них обучение становится невозможным. 

Повсеместно используемой формой оценки являются суммарные показатели 

полноты и глубины освоения школьной программы, выраженные в баллах по 

пятибалльной шкале. Обратная связь с помощью таких показателей носит крайне 

неинформативный характер как для учителя, так и для ученика (предоставляя 

информацию лишь о конечном результате, а не о характере затруднений).  

Оценка и самооценка в учебной деятельности должны выполнять следующие 

функции: 

 информировать ученика о выполнении им программы (насколько он 

продвинулся вперёд, об общем уровне выполнения, своих слабых сторонах) и 

предоставлять ему обратную связь, с тем чтобы сделать предметом освоения трудные 

для учащегося вопросы; 

 стимулировать учение (сосредоточиваться более на том, что ученики знают, чем 

на том, чего они не знают; отмечать малейшее продвижение; ориентировать ученика на 

успех; содействовать развитию позитивной самооценки). Для реализации указанной 

задачи предполагается использовать метод «стратегии формирования успеха» (В. А. 

Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили, А. И. Липкина), в рамках которой успешность и 

позитивные достижения выступают как отправная точка развития планирования, 

контроля и коррекции. 

Развитие действия оценивания является основой развития рефлексии. 

Рефлексия является для человека средством познания и обучения. В культурно-

историческом деятельностном подходе рефлексия рассматривалась в двух аспектах. Во-

первых, как способ познания, т. е. осознание учеником оснований способов действий, 

реализуемых в учебной деятельности. Во-вторых, как способ развития, т. е. особый 

способ организации коммуникативного взаимодействия в процессе учебной 

деятельности, выступающего в качестве условия присвоения учащимся учебного 

содержания. 

Самооценивание создаёт основу осознания учащимся себя как активного 

субъекта своей деятельности и предоставляет ему возможность глубже разобраться в 

своих способностях и умениях. Залог успешной саморегуляции школьника — его 

способность осознать самого себя как движущую силу своего научения. Поэтому и 

когнитивные способности, и воля, и мотивы, и смыслы учебной деятельности 

становятся важнейшими условиями успешности процесса обучения. 

Саморегуляция эмоциональных состояний тревожности, фрустрации также 

составляет условие успешной учебной деятельности школьника, которая нередко 

сопряжена с высокими интеллектуальными и эмоциональными нагрузками.  

Успешность саморегуляции личности определяется личностным потенциалом, 

который может быть определён как системная организация личностных особенностей, 
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представляющих основу, или «стержень», личности (Д. А. Леонтьев). Уровень 

академической успешности и самоэффективности в значительной степени связан с 

конструктивностью стратегий совладания (копинг-стратегия), используемых 

учащимися при столкновении с трудностями в учёбе. 

Рекомендации по формированию регулятивных действий 

Общение является необходимым условием развития способности личности к 

регуляции поведения, к деятельности и саморегуляции. 

Психологические условия формирования саморегуляции обеспечиваются особой 

организацией учебного сотрудничества ученика с учителем. Для осознания учащимися 

стратегий организации учебной деятельности необходима совместная деятельность с 

учителем и сверстниками. Наилучший метод организации учебной работы школьников 

— совместное планирование, осуществление, обсуждение и оценивание 

самостоятельной работы. 

Учитель должен планировать своё взаимодействие с учеником, ориентируясь на 

необходимость: 1) инициации внутренних мотивов учения школьника; 2) поощрения 

действий самоорганизации и делегирования их учащемуся при сохранении учителем за 

собой функции постановки общей учебной цели и оказания помощи в случае 

необходимости; 3) использования групповых коллективных форм работы. 

Значимыми ориентирами в формировании действия оценивания являются: 

 акцент на достижениях ученика; 

 выделение универсальных учебных действий как объекта оценки; 

 сопровождение формирования самооценки учащегося как основы постановки 

целей; 

 формирование рефлексивности оценки и самооценки. 

Рекомендации по формированию действия оценки: 

 с самого начала обучения учитель должен ставить перед учащимся задачу 

оценивания своей деятельности; 

 необходимо объективировать для учащегося функции оценивания — 

объективировать его изменения в учебной деятельности; развивать самооценку, 

мотивацию саморазвития; 

 предметом оценивания должны стать учебные действия учащегося и их 

результаты, способы действия, способы учебного сотрудничества (ретроспективная 

оценка) и собственные возможности осуществления деятельности (прогностическая 

оценка); 

 необходимо формировать у учащегося установку на улучшение результатов 

деятельности; 

 оценка должна основываться на содержательных, объективированных и 

осознанных критериях, которые могут быть даны учителем в готовом виде, выработаны 

совместно с учащимися или выработаны учащимся самостоятельно; 

 необходимо формировать у учащихся умение анализировать причины 

неудач в выполнении деятельности и ставить задачи на освоение тех звеньев действия 

(способов действия), которые обеспечат его правильное выполнение; 

 способствовать развитию умения учащихся самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии и способы дифференцированной оценки в учебной деятельности; 

 необходимо чётко различать объективные и субъективные критерии оценки; 

оценка учащегося соотносится с оценкой учителя только по объективным критериям, 

причём оценочное суждение учащегося предваряет оценку учителя; 

 организовывать учебное сотрудничество на основе соблюдения принципов 

уважения личности учащегося, принятия, доверия, эмпатии и признания 

индивидуальности каждого ребёнка. 



63 

 

Формирование способности учащихся к самоорганизации и саморегуляции 

составляет важное звено в развитии самостоятельности и автономии личности, принятии 

ответственности за свой личностный выбор, обеспечивает основу самоопределения и 

самореализации. 
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Планируемые результаты освоения, технологии, диагностический инструментарий личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий по годам обучения 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Компон

ент 

-знание 

государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн),  

-знание 

государственных 

праздников, 

-знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

-символика 

Костромской области, 

пос. Красное - на - 

Волге 

-представление о 

российской 

государственности; 

-знание о народах и 

этнических группах 

России; 

-культура и традиции 

Костромской области 

-знание основных прав 

и обязанностей 

гражданина России 

- историческое 

прошлое Костромской 

области и 

Красносельского 

района 

- уважение к другим 

народам России и мира 

и их принятие, - 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

-знание географии 

России и Костромской 

области, ее 

достижений и 

культурных традиций 

- знание Конституции 

как основного закона 

государства; 

- освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия 

-знание настоящего 

Костромской области 

и Красносельского 

района 

Мотива

ция 

     

Самооц

енка 

     

Нравств

енно-

этическ

ая 

ориента

ция 

     

техноло

гии 

Проектно-исследовательской деятельность, проблемное обучение, технология интерактивного обучения, информационно-

коммуникационные технологии обучения, технологии сотрудничества 

Диагно  
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стика 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 

компон

ент 

- Владеть чтением как 

средством 

осуществления своих 

дальнейших планов, - 

владеть приёмами 

совершенствования 

техники чтения. 

- Осознанно 

планировать свой 

актуальный круг 

чтения, 

- владеть навыком 

осмысленного чтения. 

- Осознанно 

планировать свой 

перспективный круг 

чтения, владеть 

навыками 

рефлексивного чтения. 

- Выбирать стратегию 

чтения, отвечающую 

конкретной учебной 

задаче. 

- Владеть различными 

видами и типами 

чтения. 

- Проявлять 

потребность в 

систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и себя в 

этом мире 

техноло

гии 

Технология критического мышления, технология совершенствования общеучебных умений и навыков Зайцева, технология 

разноуровневого обучения. 

диагнос

тика 

 

2. Формирование компонентов учебной деятельности 

компон

ент 

Учебно-познавательный интерес. 

Задавать вопросы по 

изучаемому материалу 

Находить и представлять 

дополнительную 

информацию по теме 

Искать альтернативные 

варианты решения 

проблемы. 

Работать устойчиво, 

принимать и ставить 

новые учебные задачи 

Проявлять творческое 

отношение к общему 

способу решения 

учебной задачи, 

проявлять 

мотивированную 

избирательность 

интересов 

Целеполагание 

Реагировать на новые 

учебные задачи, 

выделять 

промежуточные цели 

для достижения 

результата 

Давать отчёт о своих 

действиях 

Решать познавательные 

задачи, достигая 

познавательной цели 

Чётко осознавать свою 

цель и структуру 

найденного способа, 

делать отчёт о них 

Выдвигать 

содержательные 

гипотезы, проявлять 

активность в 

определении содержания 

способов деятельности и 

их применении в 
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различных условиях 

Учебные действия 

Выполнять учебные 

операции в их 

внутренней связи друг с 

другом, копировать 

внешнюю форму 

действия 

Планировать учебные 

действия, вносить 

изменения в план 

учебных действий в 

связи с изменением 

условий 

Осуществлять 

самостоятельно 

усвоенные способы 

действий 

Анализировать условия 

и способ действия, 

описывать причины 

своих затруднений и 

особенности нового 

способа действий 

Самостоятельно строить 

новый способ действия, 

модифицируя известный 

способ, критически 

оценивать свои учебные 

действия 

Действия контроля 

Обнаруживать и 

исправлять свои ошибки 

по просьбе учителя и 

самостоятельно 

Фиксировать факт 

расхождения действий и 

непроизвольно 

запомненной схемы, 

обосновывать свои 

действия по 

исправлению ошибок 

Осознанно 

предугадывать 

правильное направление 

действия, уверенно 

использует усвоенную 

схему действий, 

осознанно 

контролировать процесс 

решения учебной задачи 

Уверенно использовать 

усвоенную схему 

действия контроля, 

обнаруживать ошибки, 

вызванные 

несоответствием схемы 

и новых условий задачи 

Успешно 

контролировать 

соответствие 

выполняемых действий 

соответствующей схеме, 

вносить коррекцию в 

схему действий ещё до 

начала их фактического 

выполнения 

Действия оценки 

Испытывать 

потребность в оценке 

своих действий, 

воспринимать 

аргументированную 

оценку своих действий 

Оценивать свои 

действия, испытывать 

потребность во 

внешней оценке своих 

действий. 

Оценивать свои 

возможности по 

выполнению учебного 

задания, свои 

возможности по 

оценке работы 

товарища, 

содержательно 

обосновывая своё 

суждение. 

Свободно и 

аргументировано 

обосновывать свою 

возможность или 

невозможность 

решить стоящую 

перед ним задачу по 

оценке действий, 

опираясь на анализ 

известных ему 

способов действия. 

Самостоятельно 

оценить свои 

возможности в 

решении новой задачи, 

учитывая возможное 

изменение известных 

ему способов 

действия, исходя из 

чёткого осознания 

специфики усвоенных 

им способов и их 

вариаций, а также 

границ их применения. 
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техноло

гии 

Технология развивающего обучения Л.В.Занкова 

диагнос

тика 

Методика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики «Оценка уровня сформированности учебной деятельности», тестирование по теме 

«Отношение к учебной деятельности» 

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности; 

компон

ент 

Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя. 

Понимать логику 

построения проектных 

и исследовательских 

работ.  

Самостоятельно 

выполнять работы 

реферативного 

характера. 

Владеть 

рефлексивными 

умениями 

(самостоятельно 

осмысливать задачу, 

для решения которой 

недостаточно знаний; 

уметь отвечать на 

вопрос: чему нужно 

научиться для 

решения поставленной 

задачи). 

Владеть навыками 

коллективного 

планирования, 

делового партнёрского 

общения при 

написании проектных 

и исследовательских 

работ. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Владеть поисковыми 

умениями, умениями и 

навыками работать в 

сотрудничестве. 

Самостоятельно 

работать с 

литературными 

источниками как 

основой научного 

исследования. 

Уметь критически 

осмысливать 

материал, 

представленный в 

литературном 

источнике. 

Владеть навыками 

оценочной 

самостоятельности. 

Владеть 

исследовательскими 

умениями, 

необходимыми для 

написания проектно-

исследовательской 

работы. 

Владеть навыками 

правильного 

оформления проектно-

исследовательских 

работ. 

Владеть 

презентационными 

умениями и навыками 

(навыки 

монологической речи, 

умение уверенно 

держать себя во время 

выступления; 

артистические умения; 

умение использовать 

различные средства 

наглядности при 

выступлении; умения 

отвечать на 

незапланированные 

вопросы)  

Самостоятельно 

проводить 

исследования, 

используя различные 

источники 

информации. 

Писать рецензию на 

проектно-

исследовательскую 

работу. 

Владеть 

менеджерскими 

умениями (умение 

самостоятельно 

проектировать процесс 

(изделие); умение 

планировать 

деятельность, время, 

ресурсы; умения 

принимать решения и 

прогнозировать их 

последствия; навыки 

анализа собственной 

деятельности, её хода 

и промежуточных 

результатов. 
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техноло

гии 

Проектно-исследовательская деятельность, проблемное обучение, технология интерактивного обучения, информационно-

коммуникационные технологии обучения. 

диагнос

тика 

Диагностическая карта «Уровни достижения исследовательской компетенции», диагностическая таблица «Уровни достижения 

проектной компетенции», диагностическая таблица «Уровни достижения компетенции – решение проблем»,диагностическая 

таблица «Проблемная компетентность» 

4. Овладение логическими действиями 

компон

ент 

Выделять и 

объединять общие 

существенные черты 

изучаемых явлений и 

предметов (выполнять 

задания типа 

«Исключение лишнего 

предмета и понятия»). 

Строить логические 

цепочки рассуждений 

Находить общее и 

отличное во всех 

изучаемых явлениях. 

Анализировать 

объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Анализировать 

истинность 

утверждений. 

Составлять целое из 

частей (синтез), в том 

числе самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов. 

Выбирать основания и 

критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов, подводить 

под понятие, выводить 

следствия. 

Анализировать 

изучаемые явления, 

задачи, данные 

опытов, выявлять в 

них существенные 

элементы, признаки, 

части. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

представлять цепочки 

объектов и явлений. 

Самостоятельно 

выполнять учебные 

задания, находить 

проблему и способы ее 

решения, активно 

участвовать в 

овладении знаниями, в 

проблемных 

упражнениях, 

дополнять и уточнять 

ответы товарищей, 

вносить элементы 

самостоятельности в 

сочинения, в решения 

задач, проявлять 

оригинальность в 

решениях. 

техноло

гии 

Технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации 

диагнос

тика 

Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей обучающихся (модифицированная методика на основе методик 

ШТУР и креативных тестов Е. Туник) 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Формирование мотивационно - самоорганизационных состояний школьников 

компон

ент 

Распределять время и 

силы для выполнения 

Ответственно 

относиться к 

Выделять время и 

силы для реализации 

Самостоятельно 

ставить цель и 

Ставить 

перспективные цели, 
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всех учебных заданий. 

Проявлять волевые 

качества в управлении 

собой, проявлять 

аккуратность и 

инициативу. 

выполнению всего 

объёма дел. 

Охотно принимать 

помощь, проявлять 

интерес к мнению 

окружающих  по 

поводу оценки его 

собственных 

способностей как 

организатора. 

своих интересов в 

общем объёме дел. 

Проявлять 

инициативу, 

пунктуальность, 

использовать образцы 

подражания 

положительных 

примеров поведения. 

Сознательно 

проявлять 

необходимые для 

выполнения работы 

позитивные волевые 

качества, осознавать 

причины своих 

затруднений. 

добиваться её 

реализации. 

Самостоятельно 

организовывать 

собственные действия 

в новых условиях. 

Проявлять высокую 

работоспособность, 

инициативу, хорошие 

организаторские 

способности лидера. 

Достаточно 

объективно видеть 

свои недостатки, 

испытывать 

потребность в 

самовоспитании. 

осознанно 

формулировать и 

реализовывать задачи, 

способствующие 

достижению 

перспективных целей. 

Полностью 

самостоятельно и 

осознанно 

организовывать свою 

деятельность в любых 

условиях, уделяя 

внимание всем 

элементам 

самоорганизации: 

постановке целей, 

формулировке задач, 

организации 

деятельности, 

самооценки, 

самоконтроля, 

проведению 

коррекции своей 

деятельности. 

Адекватно и 

прогностически 

оценивать собственны

е организаторские 

способности, 

вырабатывать систему 

постоянной работы 

над собой (этап 

зрелого 
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самовоспитания). 

компон

ент 
Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Составлять 
план и 

последовательность 

действий. 

Определить 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено и того, что 

еще неизвестно; 

принимать решение в 

проблемной ситуации 

Определить 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено и того, что 

еще неизвестно; 

принимать решение в 

проблемной ситуации 

Спрогнозировать 

результат собственной 

деятельности 

Определить 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено и того, что 

еще неизвестно; 

принимать решение в 

проблемной ситуации 

Спрогнозировать 

результат собственной 

деятельности 

Провести 

самоконтроль учебной 

деятельности 

Внести необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

собственной 

деятельности 

Уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время 

Определить 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено и того, что 

еще неизвестно; 

принимать решение в 

проблемной ситуации 

Спрогнозировать 

результат собственной 

деятельности 

Провести 

самоконтроль учебной 

деятельности 

Внести необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

собственной 

деятельности 

Уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время 

Выделить и осознать 

то, что уже усвоено и 
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что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения 

Технол

огии 

Технология самостоятельной работы технология проблемного обучения система инновационной оценки «портфолио» 

Диагно

стика 

Наблюдение, тестирование «Оценка самоконтроля в общении» (М. Снайдер), «Определение уровня самооценки» (С.В. 

Ковалёв), типовые задачи, диагностическая карта «Уровни достижения организационной компетенции», диагностическая карта 

«Уровни сформированности действий самоорганизации» 

Коммуникативные 

1. Коммуникация как взаимодействие: учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации) 

компон

ент 

- Разъяснять и 

аргументировать 

высказывания 

-Задавать друг другу 

вопросы 

-Слушать друг друга; 

-Высказывать идеи в 

связи с идеями друг 

друга 

-Вести диалог; 

-Кратко 

формулировать свои 

мысли. 

-Сопоставлять, 

развивать, уточнять 

идеи друг друга 

-Выслушивать и 

объективно оценивать 

другого; 

Выявлять суть 

разногласий, 

возникших в общении 

-Дать сравнительную 

оценку речи 

собеседника 

-Придерживаться 

определенного стиля 

при выступлении 

-Участвовать в 

дискуссии, вести 

полемику; 

-Уметь донести свое 

мнение до других. 

техноло

гии 

Технология критического мышления через чтение и письмо, игровое моделирование, дидактические игры, проектно-

исследовательская деятельность, «дебаты» 

диагнос

тика 

Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967). Методика «Кто прав?» (модифицированная 

методика Цукерман Г.А. и др., [1992]). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

2. Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности 

компон

ент 

- Распределять работу 

при совместной 

деятельности; 

-Организовывать 

-Соотносить 

собственную 

деятельность с 

деятельностью других  

-Вырабатывать общее 

решение; 

-Уметь вести 

дискуссию, диалог  

-Уметь 

аргументировать свое 

предложение, 

убеждать и уступать. 

-Быть корректным к 

мнению других; 

-Находить приемлемое 

решение при наличии 
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работу в группе -Владеть приемами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

разных точек зрения; 

технологии 

диагнос

тика 

Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», Возрастно-психологическое консультирование, 

2007). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также передать (сообщить) их 

партнеру, планирующая и регулирующая функция речи 

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация)  

4. Коммуникация как условие интериоризации: коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим 

людям и становления рефлексии 

компон

ент 

-Участвовать в 

учебном диалоге; 

- Понимать 

прочитанное разных 

типов и стилей речи 

-Уметь продолжить и 

развить мысль 

собеседника; 

-Использовать 

структурирующие 

фразы 

-Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных ситуаций 

-Уметь использовать 

метод беседы 

-Владеть приемами 

риторики; 

-Уметь 

восстанавливать текст 

по ключевым словам 

-Выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля 

при выступлении, 

соблюдая логику темы 

техноло

гии 

Проектно-исследовательской деятельность, проблемного обучения, технология интерактивного обучения, информационно-

коммуникационные технологии обучения. 

диагнос

тика 

1) Тест на самооценку контроля в общении. Тест разработан американским психологом М. Снайдером. 

2) Тест коммуникативных умений Михельсона. Автор: Л. Михельсон. Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха 

Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности основных коммуникативных 

умений. 

3)Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – КОС» 
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Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

Примеры задач приведены в приложении 2.1.2. Они решаются на занятиях с педагогом – 

психологом школы, в рамках работы классного руководителя и учителей предметников. 

Оценка планируемых результатов:  
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. Оценивание результатов 

сформированности УУД  через внеурочную деятельность осуществляется с помощью создания 

портфолио, творческих отчетов, наблюдения, анкетирования и т.п.. 

Мониторинг формирования УУД в основной школе проводится на основе программы 

мониторинга (Приложение2.1.1) 

 

Условия и средства, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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

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

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

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

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 
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• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить 

в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1. принцип индивидуальных вкладов; 

2. позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3. принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т.п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

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

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

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

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1. ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2. ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3. обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т.п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 
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Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать 

в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т.д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть инфор-мацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к 

лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятель-ностью, учебная 

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

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх 

лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
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• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

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

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

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

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• бучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 

— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 

Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета. 

Общий приём доказательства 
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Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

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

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

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

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении 

суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с 

другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

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

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

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

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

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа-тельства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

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

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

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

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 
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В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не - Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрну-тому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцент-рическая позиция и развивается 

де- центрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 
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Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагоги-ческой деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь 

одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 
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2.2. Рабочие программы по отдельным учебным предметам 
(приложение) 
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I. Пояснительная записка. 
В настоящее время в нашей стране все чаще отмечается отсутствие ясно выраженной 

системы ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую историко-культурную и 

социальную общность, отсутствие способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, неумение приходить к согласию в вопросах корректного социального 

поведения, недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил 

жизни, недостаточно уважение к самобытной культуре своего народа, что в результате 

приводит к отрицательному влиянию на общественную нравственность, гражданское 

самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение 

человека к человеку, в целом к низкой общей культуре подрастающего поколения.  

Этим обусловлена актуальность разработки Программы воспитания и социализации 

учащихся в основной школе, которая  предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

учащихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на развитие и воспитание 

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 России. 

Программа обеспечивает: 

 усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение опыта нравственной, 

общественно-значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей социокультурной 

группе, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

 формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

 приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

деятельности детских общественных и творческих организаций, экологических и т.п.; 

 формирование у учащихся способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью;  

 осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 формирование готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 

на основе осознания собственных возможностей; 

  осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

 формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ; 

убежденности в выборе здорового образа жизни. 

Программа предполагает учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; развитие педагогической компетенции 

родителей (законных представителей) в целях содействия социализации учащихся в семье. 
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«Программа воспитания и социализации учащихся» разработана на основе следующих 

документов:  

«Примерная программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования. ФГОС»,  

«Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России». 

Программа, согласно принципам непрерывности и преемственности обучения и воспитания 

учащихся, логически продолжает основные направления программ для начальной школы:  

 «Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования», 

 «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни у учащихся на ступени начального общего образования». 

Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11-15 лет), 

психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, особой 

форме самосознания, углублении в свой внутренний мир, стремлении самореализоваться, 

поэтому воспитание общей культуры личности учащихся, во всех ее проявлениях будет 

способствовать развитию социализации, формированию социальной самоидентификации и 

личностных качеств, необходимых для конструктивного и достойного поведения человека в 

коллективе, обществе; профессиональной ориентации; развитию у подростков личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, 

за настоящее и будущее своей страны. 
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II. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся. 
Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития функционально грамотной 

личности, высоконравственного, творческого, порядочного, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся решаются 

следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

•формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

•укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

•развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

•осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

•формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 
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• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

•формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

•формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

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

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь 

и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

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

народа, других народов России. 

Модель выпускника начальной школы: 

- ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то 

есть овладевший учебными умениями и навыками; 

- ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим 

и младшим, любящий природу, город, Родину; 

- ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

- ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Модель выпускника школы: 

Выпускник - это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

1. человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

2. семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

3. человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и 

права других людей; 

4. личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры 

и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 



86 

 

III. Ценностные установки и ориентиры программы 
Программа воспитания и социализации учащихся построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества. 

Критерием систематизации и разделения ценностей по определенным группам являются 

источники нравственности и человечности, то есть те области общественных отношений, 

деятельности и сознания, опора на которые позволяет  человеку противостоять разрушительным 

влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

 

Система  базовых национальных ценностей: 

 Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 Социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

 Гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

 Семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 Личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

 Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

 Наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 Традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

 Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 Человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 
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IV. Содержание программы 
 

4.1. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по направлениям, каждое из 

которых будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

 

№ Направление Ценности 

1 Гражданская культура 

личности   

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов; 

правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны); 

2 Духовно-нравственная 

культура 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности 

3 Культура 

самоидентификации 

личности 

нравственное сознание, духовное здоровье человека, 

самоопределение, самовоспитание, самоуважение, социальная 

роль, идентификационный статус, гражданская позиция 

4  Культура учебной и 

трудовой деятельности 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии 

5 Культура здорового 

образа жизни 

жизнь во всех её проявлениях, физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

6 Экологическая 

культура 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой 

7 Эстетическая культура  красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

8 Культура поведения Стиль поведения, культура внешности, культура общения, 

бытовая культура, культура речи, правила поведения в 
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обществе, этикет и речевой этикет 

 

4.2. Основные задачи воспитания и социализации  

по каждому из направлений: 

№ Направление Задачи 

1 Гражданская культура 

личности   

Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя 

гражданами России в добрых словах и поступках; 

Способствовать постепенному осмыслению каждым подростком 

свой причастности  к интересам и ценностям своего ближайшего 

общества (друзья, одноклассники), своего народа  своей страны; 

Способствовать включением в реальные добрые дела 

пробуждению в школьниках внутреннего чувства патриотизма – 

любви и уважения к людям своего общества, своей малой 

родине, России; 

Создавать условия, способствующие осуществлению 

школьниками по своему выбору и желанию разных добрых дел, 

полезных другим людям; 

Развивать и укреплять в обучающихся чувство долга и личной 

ответственности перед людьми своего общества  и страной; 

учить отвечать за свои гражданские поступки перед своей 

совестью и гражданами своей страны; 

Воспитывать свободолюбие как способность сознательному 

личностному, профессиональному, гражданскому и иному 

самоопределению в сочетании с моральной ответственностью 

личности перед семьей, обществом, страной; 

Пробуждать у обучающихся желание  и формировать умение 

отстаивать гуманные, равноправные, демократические порядки и 

препятствовать их нарушению; 

Развивать готовность и способность адекватно и корректно 

выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки ( в 

т.ч.речевые). 

2 Духовно-нравственная 

культура 

Способствовать усвоению подростком нравственных ценностей 

через отделение доброго от дурного в культуре, общественном и 

личном опыт, через участие в нравственной, общественно 

значимой деятельности, опыт конструктивного социального 

поведения; 

Содействовать развитию внутренней потребности подростка 

поступать согласно своей совести  осуществлять нравственный 

самоконтроль; помогать подросткам учиться сдерживать свои 

агрессивные порывы, угрожающие добрым отношениям между 

людьми; 

Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно учить 

самостоятельно делать моральный выбор, решать моральные 

проблемы, выбирая позитивные поступки и действия (в т.ч. 

речевые); 

Развивать у школьников умение отвечать за нравственные 

последствия своих поступков ( в т.ч. речевых) перед своей 

совестью и другими людьми 

3 Культура 

самоидентификации 

личности 

Способствовать (не только словами, но и поступками) 

формированию  жизненного оптимизма подростка, осознанию им 

ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 
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жизни, физическому и нравственному здоровью; 

Способствовать процессу самостоятельного постепенного 

встраивания целостного мировоззрения школьников: знакомить с 

современным многообразием типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных 

традиций, их различий при  объяснении происходящего в мире; 

на основе этого многообразия стимулировать школьников к 

выработке собственных ответов  на основные жизненные 

вопросы, которые ставит его жизненный опыт; научить 

подростков признавать противоречивость и незавершенность 

своих взглядов на мир, возможность их изменения; через 

рефлексию учить подростков корректировать свои взгляды  и 

личностные позиции по мере расширения собственного 

жизненного опыта; 

Помогать осознавать единство и целостность окружающего 

мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки; 

Учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои 

взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

Способствовать социальной самоидентификации школьников, 

освоению основных социальных ролей и форм общения, их норм 

и правил  поведения по мере своего взросления; 

Учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со 

сверстниками, старшими и младшими в разных ситуациях 

совместной деятельности; 

Учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и 

принимать новые правила поведения в соответствии с 

включением в новое сообщество, с изменением своего статуса; 

Учить критически оценивать и корректировать свое поведение в 

различных взаимодействиях; 

Учить участию в общественном самоуправлении; 

Развивать собственные представления учащихся о перспективах 

своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями 

4  Культура учебной и 

трудовой деятельности 

Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, 

развивать познавательную активность через осознание важности 

образования и самообразования для жизни и деятельности 

человека; 

Способствовать развитию у обучающихся стремления к 

познанию, трудолюбия, целеустремленности, добросовестности, 

креативности, ответственности за результат своего труда; 

Помогать школьникам осознавать свои познавательно-деловые 

интересы, способности и использовать их для приобретения 

практического опыта, достижения важных для себя результатов 

5 Культура здорового 

образа жизни 

Знакомить учащихся с нормам здорового и безопасного образа 

жизни в целях сохранения и укрепления их физического, 

психологического и социального здоровья; 

Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора 

подростками стиля поведения, привычек, обеспечивающих 
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безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также 

близких людей и окружающих; 

Развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, 

выносливость, убежденность в выборе здорового образа жизни; 

Формировать осознанное отношение к выбору индивидуального 

рациона здорового питания и овладение современными 

оздоровительными технологиям, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

Учить самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожаю безопасности 

здоровья; 

Способствовать формированию готовности обучающихся к 

социальному взаимодействию по вопросам профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний 

6 Экологическая 

культура 

Способствовать понимаю школьниками роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; в необходимости жить в гармонии с природой; 

Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, 

совершения поступков, нацеленных на сохранение природы, 

бережное отношение к ней; 

Учить оценивать экологический риск взаимоотношений человека 

и природы, последствий своих поступков  по отношению к 

природе и ответственности за них; 

Формировать готовность обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, экологического 

здороьесберегающего просвещения населения 

7 Эстетическая культура  Способствовать усвоению подростками эстетических ценностей 

– через отделение красивого от безобразного в культуре, 

общественном  и личном опыте; 

Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический 

вкус – желание и готовность к восприятию и оценке красоты в 

искусстве, природе, обыденной действительности; 

Создавать условия для развития творческих способностей 

школьников в области художественной, духовной, физической 

культуры, их стремления к художественному творчеству, к 

деятельности, приносящей радость и добро людям 

8 Культура поведения Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами 

поведения в семье, коллективе, обществе (этикет и речевой 

этикет); 

Помогать школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; 

свою личную ответственность за поддержание мира и любви в 

своей семье (не только принимать, но и проявлять любовь и 

заботу о своих близких, старших и младших); 

Создавать условия для формирования у обучающихся 

необходимых для успешного поведения в обществе  личностных 

качеств (доброжелательность, тактичность, вежливость, 

достоинство, уверенность, порядочность и т.д.); 

Создавать условия для осознания подростками необходимости 

выстраивать толерантное (терпимое, уважительно-

доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя (к 

человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, гражданской 
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позиции, к человеку иной национальности и т.д.); 

Развивать коммуникативно-речевые умения осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для достойного выражения своих чувств, мыслей 

в различных жизненных ситуациях; 

Обучать корректному и аргументированному  отстаиванию 

собственной точки зрения в конфликтных ситуациях общения 

 

4.3. Принципы и особенности организации  

содержания воспитания и социализации учащихся 

 Принцип ориентации на идеал.  
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

 Аксиологический принцип.  
Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 

образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

 

 Принцип следования нравственному примеру.  
Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип диалогического общения со значимыми другими.  
   В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

 Принцип идентификации.  
    Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока 

ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 
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рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации учащихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы 

и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений 

(а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.     Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач, учащиеся, вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и 

современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих 

родителей и прародителей; общественно полезной, личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; других 

источников информации и научного знания. 

4.4. Основное содержание воспитания и социализации учащихся 

 

№ Направление Содержание 

1 Гражданская культура 

личности   

Общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

Системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и мире, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

Понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 
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Осознание конституционного долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

Системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам; 

Осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав 

и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения 

2 Духовно-нравственная 

культура 

Сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 

Любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

Понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

Понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

Понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

Умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий 

и поступков; готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

Понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развития, продолжения 

рода; 

Отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

3 Культура 

самоидентификации 

личности 

Усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

Освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

учащимся успешно действовать в современном обществе; 

Приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

Осознанное принятие основных социальных ролей, 
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соответствующих подростковому возрасту: 

Социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

Социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

Социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

Формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения; 

Готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного 

или профессионального образования 

4  Культура учебной и 

трудовой деятельности 

Понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

Осознание нравственных основ образования; 

Осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

Осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

Умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

Сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

Готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного 

или профессионального образования); 

Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 
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Общее знакомство с трудовым законодательством; 

Нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

5 Культура здорового 

образа жизни 

Присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности; 

Понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека 

Осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

Знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

Опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

Резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ);  

Отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

6 Экологическая 

культура 

Умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

Понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

Интерес к прогулкам на природе,  

Представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; способность 

прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска 

на здоровье человека; 

Опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 
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Знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

Овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения 

7 Эстетическая культура  Ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира; 

Эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

Представления об искусстве народов России 

8 Культура поведения Усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

Усвоение общепринятых норм и правил поведения в семье, 

коллективе, обществе (этикет и речевой этикет); 

Осмысление роли семьи в своей жизни; своей личной 

ответственности за поддержание мира и любви в своей семье (не 

только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих 

близких, старших и младших); 

Овладение способами выстраивать толерантное (терпимое, 

уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож 

на тебя (к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, 

гражданской позиции, к человеку иной национальности и т.д.); 

Овладение коммуникативно-речевыми умениями осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для достойного выражения своих чувств, мыслей 

в различных жизненных ситуациях; 

Овладение умениями  корректно и аргументированно  отстаивать 

собственную точку зрения в конфликтных ситуациях общения 
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План мероприятий по реализации основных направлений Программы 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи: 

Получение знаний: 

■ о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

■ о символах государства - Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Костромской области и Красносельского района ; 

■ 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 для 

учащихся; 

■ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

■ о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

■  о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

■ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

■ стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

■ любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

■ уважение к защитникам Отечества; 

■ умение отвечать за свои поступки; 

■ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитательные задачи: 

• 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. 

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. 2.Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания. 

Задачи: 

Получение знаний: 

■ о базовых 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 отношение ко всему живому; 

■ правил этики, культуры речи; 
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■ стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

■ представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

■ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. Воспитательные задачи: 

• формирование духовно-нравственных ориентиров; 

• формирование гражданского отношения к себе; 

•  воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; 

• формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств; 

• развитие самосовершенствования личности. 

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

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

План реализации направления программы 
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План реализации направления программы 

Содержание работы Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Ответственные 

Знакомство с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Тематические встречи с ветеранами 

ВОВ, участниками локальных 

конфликтов тружениками тыла, 

детьми ВОВ, воинами запаса (1-9 

классы). 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Знакомятся с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин). 

 

Экскурсии в краеведческий музей п. 

Красное – на – Волге (1-9 классы). 

Экскурсии классные руководители 

 Выпуск общешкольной газеты 

«Шанс» на героико-патриотическую 

и правовую темы 

Газета Зам. директора по ВР, 

руководитель кружка  

«Школьная газета» 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

 

«Дни воинской славы России» Выпуск 

календарного 

листка 

Зам.директора по ВР, 

руководитель кружка  

«Школьная газета» 
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 Цикл классных часов по теме «Я - 

гражданин и патриот» (1-9 классы): 

«Овеянные славой Флаг наш и герб», 

«Символы Родины», 

«Москва - столица великой страны» и 

т.д.; 

Символика Костромской области и 

Красносельского района 

Школьная символика 

20-минутный 

Классный час 

 

классные руководители 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими. 

 

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы 

истории моей страны» (1 -9 классы) 

20-минутный 

Классный час 

классные руководители 

 Цикл классных часов о героях России 

«Ими гордится наша страна» (1-9 

классы) 

Кострома и красноселье 

20-минутный 

Классный час 

классные руководители 

 День учителя 

«Золотое сердце учителя» (1-9 

классы) 

«Моя любимая учительница» (1-4 

классы) 

«Мой учитель лучше всех»,  

«Самая классная классная» (5-8 

классы) 

Комплекс 

мероприятий: 

Праздничная 

программа 

конкурс рисунков 

конкурс 

творческих 

проектов 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

учителя музыки и ИЗО, 

классные руководители, 

 «Край, в котором я живу. Мой 

любимый уголок» (1-8 классы) 

Фото -выставка Зам. директора по ВР, 

руководитель кружка 

«ОБЪЕКТИВный мир» 

 «Самая красивая», конкурс рисунков 

и фотографий мам (1-7 классы) 

Конкурс рисунков учитель ИЗО,  
классные руководители 
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 Посвящение в школьники 1-х классов Концертная программа Педагог-организатор, 
классные руководители 1-
х классов, учитель музыки  

 День народного единства (5-9) Комплекс 

мероприятий: игры, 

беседы, встречи 

Зам. директора по ВР, 

Организатор ВР 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 

«История школы в лицах и фактах» тематические выставки  Зам. директора по ВР, 
Организатор ВР 

 День рождения школы: 

«День Рожденья только раз в году» 

Акция «Подарок школе своими 

руками» 

КТД «Школа - наш дом, будь 

хозяином в нём» 

Комплекс 

мероприятий: 

трудовая акция 

КТД 

Зам. директора по ВР, 

Организатор ВР 

 День защитника Отечества 1-9 

классы): 

«Они сражались за Родину», «Мой 

папа дома» (1-9 классы). 

«Моя Россия, моя страна!» (1-4 

классы) 

«Чтоб Защитником стать» 

«Герои живут рядом» 

«О чём рассказала награда?» классы 

комплекс 

мероприятий: 

выставка рисунков 

конкурс чтецов встреча 

с военнослужащими 

творческий проект 

Зам. директора по ВР, 

Организатор ВР, учителя 

физкультуры и ОБЖ, 

истории, классные 

руководители,  

 «Смотр строя и песни (1-8 классы) конкурс Зам. директора по ВР, 

Организатор ВР, 

Учитель физкультуры 

классные руководители 
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 День космонавтики «Россия в 

освоении космоса» : 

«Человек поднялся в небо» 

 «Через тернии к звёздам» 

Комплекс 

мероприятий: 

20-мин.кл.час 

выставка рисунков 

Зам. директора по ВР, 

Организатор ВР,  

классные руководители 

 Вахта Памяти, посвященная Дню 

Победы «Салют, Победа!» (1-9 

класс) 

«Страницы Великой Победы», 

«Память, которой не будет конца», 

Комплекс 
мероприятий: 
Конкурс стихов, 
Конкурс рисунков 

Зам. директора по ВР, 

Организатор ВР,  

классные руководители,  

учителя литературы, 

школьный библиотекарь 

Знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

 

Права гражданина, семьянина и др 

 

  

Получают опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

 

Культура (скань, народные 

праздники, игры) 

  

 «Кодекс чести ученика», «Законы 

коллектива» (1-9 классы) 

классный час классные 

руководители 

 Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и 

обязанности»: 

• «Российская Конституция - 

основной закон твоей жизни», «Ваши 

права, дети», «Имею право» и т.д. 

20-минутный классный 

час 

классные 

руководители 
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 Цикл классных часов по теме 

«Поговорим о воспитанности» (1-9 

классы): 

• « Волшебные слова»,  

«    «О поступках плохих и хороших», 

«Что значит быть хорошим сыном и 

дочерью» и т.д. 

20-минутный  

классный час 

классные 

руководители 

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

 

Цикл нравственных классных часов 

по теме «Уроки милосердия и 

доброты» (1-9 классы): 

«Если добрый ты», «Без друзей меня 

чуть-чуть», «Чем сердиться, лучше 

помириться», «Почему чашка воды 

больше моря?», «Чужой беды не 

бывает» и т.д. 

20-минутный классный 
час 

классные 

руководители 

Расширяют положительный опыт общения со 

сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях. 

 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или как жить в 

ладу с собой и миром» 

20-минутный  
классный час 

классные 

руководители 

 «Мы теперь непросто дети, мы теперь 

пятиклассники» (5-е классы) 

Беседа, посвящение в 

пятиклассники 

классные 

руководители 

 День пожилого человека (1-9 классы) 

«С любовью к бабушке»,  

«Лучше деда друга нет» и 

Поздравление пожилых «Праздник 

мудрости и любви». 

Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ, нуждающихся в 

помощи 

Концертная программа 

трудовые акции 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

соцпедагог, учитель 

музыки, классные 

руководители 
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 День матери (1-9 классы) 

«Мама - нет роднее слова!», 

«Человек, на котором держится дом» 

«Милой мамочки портрет» (1 - 6 

классы) 

«Славим руки матери» (5-9 классы) 

Комплекс 

мероприятий: 

концертная 

программа 

выставка рисунков 

конкурс стихов и 

сочинений 

Администрация, учителя 

ИЗО и музыки, классные 

руководители 

Изучение Конституции Российской Федерации, 

знания об основных правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, Гербе 

России. 

 

День Конституции и День права: 

Игры «Закон и ответственность» 

«Имею право» и т.д. 

Встречи с работниками ОВД и 

прокуратуры 

Комплекс 

мероприятий: игры, 

беседы, встречи 

Администрация, 

учителя истории и 

права, 

классные 

руководители, 

 Праздник «Масленица - широкая» ( 

5-8 классы) 

Концертная 

развлекательная 

программа 

Администрация, учитель 

музыки, педагог-

организатор 

Получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

День семьи (1-9 классы) 

«Ценности трех поколений» 

«Я и мои родственники» (1-4 классы) 

«Фотографии из семейного альбома», 

«Забота о родителях - дело совести 

каждого», «Мой дом - моя крепость» 

(о нравственных основах построения 

семьи) 

Цикл мероприятий: 

классный час с 

родителями 

конкурс проектов 

беседы 

Администрация, 

классные 

руководители 

 «Последний звонок» (9-е классы) Праздничная линейка Администрация, учитель 

музыки, классные 

руководители  Изучение уровня воспитанности 

учащихся, их нравственных 

приоритетов, развития классных 

коллективов (1-9классы) 

анкетирование, 

диагностика 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 
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Учатся реконструировать (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

 

   

Разрабатывают на основе полученных знаний и 

активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 

   

Участвуют в общественно полезном труде в помощь 

школе, городу, селу, родному краю. 

 

   

Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе. 

 

   

Знакомятся с деятельностью традиционных 

религиозных организаций. 
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Планируемые результаты: 

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; 

■ опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

■ знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

■ 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. 

 

3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей подросткового возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи: 

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; 
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■ соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

■ 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; 

■ 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. 

Воспитательные задачи: 

• создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

• воспитание негативного отношения к вредным привычкам; пропаганда 

физической культуры и здорового образа жизни. 

• воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

• формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

• воспитание экологической грамотности. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

. 
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План реализации направления программы 

Содержание работы Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

ответственные 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного 

здорового образа жизни — проводят беседы, тематические 

игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. Учатся экологически грамотному поведению 

в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

 

Цикл классных часов по 

экологическому воспитанию (1-9 

классы): 

• «О братьях наших меньших», 

«Русские берёзки», «Цветы в 

былинах и мифах», «Мой 

домашний любимец», «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» и 

т.д. 

Викторины, беседы, игры и 

т.д. 

 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-

юношеских общественных экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

 

Акция «Каждому участку земли 

экологическую заботу» (1-4 

классы) и акция «Чистодвор» 5-9 

классы 

Трудовая акция  

 «Чудесный огород» (1-6 классы): 

• Выставка «Осенние зарисовки» (1-

2 классы) 

• Игра «Что в огороде растёт?» (3-4 

классы) 

• Викторина «Витамины с грядки» 

(5-6 классы) 

• Праздник Урожая (1 -6 класс) 

• Осенний бал (7-9 класс) 

комплекс мероприятий: 

праздник, выставки 

творческих работ, конкурс 

чтецов, викторины, 

праздник, вечер 

 

Проводят школьный экологический мониторинг, 

включающий: 
Общероссийские Дни 

экологической опасности (1-9 

Комплекс 

мероприятий: 
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• систематические и целенаправленные наблюдения за 

состоянием окружающей среды своей местности, школы, 

своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём 

жилище, школе, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и 

воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений 

почвы, воды и воздуха, например проектов по 

восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, 

речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др 

классы): 

• Акция «Чистый дом - чистый 

двор» (1-9 классы) 

• Акция «Сделай поселок чище» (8-

9 классы) 

• «Судьба посёлка в твоих руках» 

(5-7 классы) 

• Акция «Цветик - семицветик» (1-9 

классы) «Знай и люби родную 

природу» (1 -4 классы) Брейн-

ринг «Знаешь ли ты животных» (1 

-4 классы) 
• «Береги природу - наш дом» (5 -8 

классы) 

субботник 

листовки 

экологическая 

фотовыставка 

выращивание рассады 

цветов, благоустройство 

территории и т.д.викторина 

игра 

конкурс экологических 

проектов 

Получают представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможностях человеческого организма, 

их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности). 

 

Цикл классных часов по 

профилактике вредных привычек 

«Воспитание характера через 

искоренение отрицательных 

привычек» (1-9 классы) 

20минутные беседы, 

викторины, встречи 

 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

 

Цикл классных часов по 

здоровому образу жизни «В 

здоровом теле - здоровый дух» (1-

9 классы): 

• «Уроки Мойдодыра», «Откуда 

берутся грязнули?», 

«Ослепительная улыбка на всю 

жизнь», «Я расту, я развиваюсь» и 

т.д. 

20-минутные беседы, 

викторины, встречи 
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 Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности «Умей всем 

страхам в лицо рассмеяться» (1-9 классы) 

20-минутные беседы, 

викторины, игры 

 Цикл классных часов по ПДД (1-11 
классы):«Мы и дорога», «Азбука 
безопасности», «Красный, жёлтый, зелёный» 
и т.д. 

20-минутные беседы, 

викторины, игры, встречи 

с сотрудниками ГИБДД 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

 

Анкетирование учащихся:«Вредные 

привычки и мы», «Мой режим дня», 

«ЗОЖ»(1-9 классы) 

анкетирование 

 Осенний школьный поход «По родному 
краю» (1-9 классы) 

поход 

 «Гонка за лидером» (1-8 классы): 

1-2е классы 

3-4е классы 

5-6е классы 

7-8е классы 

Весёлые старты 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.). 

 

Месячник по ЗОЖ «Здоровый я - здоровая 

страна» (1-9 классы): 

«Ударим юмором по вредным привычкам» 

(5-8 классы) 

Встречи с медицинскими работниками (1-9 

классы)Выпуск тематического «Школьного 

вестника» информационного тематического 

стенда 

Комплекс мероприятий: 

конкурс рисунков и 

плакатов 

беседы 

газета, стенд 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 
 

«Весне - физкульт-ура!» 
Дневники здоровья 
Мониторинг здоровья 
 

спортивная эстафета 
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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 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; 

■ ценностное отношение к природе; 

■ опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

■ знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

■ опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

■ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Задачи: 

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; 

■ умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

■ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

■ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитательные задачи: 

• формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу; 

• стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

• воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися: План реализации направления программы 
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Содержание работы Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Ответственные 

Участвуют в экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия, в научные 

организации, учреждения 

культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

«Мир профессий» (1-9 классы) Экскурсии на предприятия села Администрация, классные 

руководители 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов (занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа в творческих 

и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных 

производственных форм, других 

трудовых и творческих 

общественных объединений, как 

подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время). 

Встречи с представителями 

разных профессий «Все работы 

хороши» 5-9 классы 

беседы Администрация, классные 

руководители 

Знакомятся с

 профессиональной 

деятельностью и жизненным 

путём своих родителей  и 

прародителей, участвуют в 

Презентация «Труд наших 

родных», «Семейные династии» 

(5-8 классы) 

Творческие 

проекты 

Администрация, классные 

руководители 
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организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». 

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности). 

Ярмарка профессий «Город 

мастеров» (1-8 классы) 

Творческий отчёт кружков, 

студий 

Администрация, руководители 

кружков, классные руководители 

 «Краски осени» (1-7 классы) Конкурс- выставка творческих 

работ 

Учитель ИЗО, классные 
руководители 

 «Мастерская Деда Мороза» (1 -9 

классы) 

трудовая акция классные руководители, педагог-

организатор 

 Книжкина больница «Библиотеке - 

нашу помощь» (2-5 классы) 

трудовая акция Библиотекарь и классные 
руководители 

 Оформление кабинета и здания 

школы к праздникам и 

мероприятиям (1-8 классы) 

трудовая акция Администрация, классные 

руководители 

 Изготовление сувениров для пап и 

мам, бабушек и дедушек (1-6 

классы) 

трудовая акция классные руководители 

 «Наши мамы - мастерицы, наши 

папы - мастера» (1-9 классы) 

выставка работ классные руководители 

 «Волшебный мир руками детей» выставка классные руководители 
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(1 -9  классы) детского 

творчества 

 «Мир моих увлечений», «Кто во 

что горазд» (1-9 классы) 

Презентация увлечений и хобби классные руководители 

 Операция «Чистодвор» Уборка территории школы и сада 

им. С.Р. Суворова 

Администрация, классные 

руководители 

 «Птичья столовая» (1 -8 классы и 

их родители) 

Изготовление кормушек для птиц классные 

руководители,педагог - 

организатор 

 «Птичий домострой» (1-9 классы и 

их родители) 

Изготовление 

скворечников 

классные руководители 

 Проект «Школьная клумба» Посадка цветов на клумбах Администрация, классные 

руководители 

Учатся творчески и критически 

работать с информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, её 

структурирование, анализ и 

обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — 

дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

   

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 
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Участвуют в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов. 

   

Участвуют в олимпиадах по 

учебным предметам, 

изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, 

руководят техническими и 

предметными кружками, 

познавательными играми 

обучающихся младших классов. 
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Планируемые результаты: 

■ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

■ ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

■ знания о различных профессиях; 

■ навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

■ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

■  опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

■  потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

■ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Задачи: 

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. 

Воспитательные задачи: 

■ 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. 

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

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

. 

 

 

 

 

 

 



117 

 

План реализации направления программы 

Содержание работы Название мероприятия Форма 

проведения 

Ответственные 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок). 

 

«Поселок, в котором ты 

живёшь» (1-4 классы) 

Экскурсии по 

историческим 

местам посёлка 

классные 

руководители 

 «Прикоснуться к 

вечности» (1 -9 классы) 

Экскурсии в храмы 

костромской 

области 

Администрация, 

классные 

руководители 

 «Фильм, фильм, фильм...» 

(1-8 классы) 

просмотр к/ф и 

мультфильмов 

классные 

руководители 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

 

Экскурсии на 

художественные выставки 

Экскурсии в музей классные 

руководители 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ 

Организация экскурсий по 

культурным центрам 

района  

экскурсии Администрация, 

классные 

руководители 

Получают представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе 

Встречи с 

замечательными 

 Администрация, 

классные 
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изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам).  

творческими людьми 

(поэты, писатели, 

художники) 

руководители 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах 

и формах художественного творчества на уроках художественного 

труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

«Шедевры русской 

живописи» (5-8 классы) 

Игра - викторина классные 

руководители 

 Музыкальный 

калейдоскоп «Угадай 

мелодию» (1-2 и 3-4 

классы) 

Музыкальная игра классные 

руководители 

 «Мои любимые книжки» 
(5-6 классы) 

Выставка- 

презентация 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 
 «Детство без границ» (5-8 

классы) 
Творческий 

конкурс 

Администрация, учителя 

музыки, технологии, 

ИЗО, классные 

руковдители 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 
 

   



 

 

 

Планируемые результаты: 

■ умения видеть красоту в окружающем мире; 

■ умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

■ знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

■ опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных  

традиций, фольклора народов России; 

■ опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 

6. Социально - значимая и проектная деятельность  

Задачи: 

1. Расширение личного опыта участия детей в социально - значимой деятельности. 

2. Обеспечение социальной адаптации несовершеннолетних в школьной и 

социальной среде во внеурочное и каникулярное время. 

Содержание деятельности: Объекты социально-значимой деятельности 

Социально-значимая деятельность в школе осуществляется по нескольким 

направлениям, представляющих своеобразные взаимодействующие между собой 

блоки. 

Основными блоками социально-значимой деятельности общеобразовательного 

учреждения являются: 

Поддержание образцового состояния школы: 

а) оказание помощи в соблюдении и поддержании образцового состояния в 

школьных помещениях (организация дежурства по школе и классу); 

б) оказание помощи по поддержанию образцового состояния на закрепленном 

участке территории школы (организация субботников, трудовых десантов); 

в) оказание помощи в озеленении помещений школы и прилегающей 

школьной территории;  

Благотворительные акции; 

а) акция «Внимание - дети!»; 

б) акция «Как живешь, ветеран?», «Поклонимся великим тем годам», 

в) акция «Чистодвор» 

г) акция «Мир без наркотиков», «Здоровая молодежь» и др. 

д) акция «Осенняя Неделя Добра», «Весенняя Неделя Добра» 

е) проект «Школьная клумба» 

Мероприятия досугово-познавательного характера для родителей, учащихся, 

жителей микрорайона (презентации, концерты, дни открытых дверей, конкурсы, 

интеллектуальные игры, клубы, спортивные соревнования и т.д). 

Школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» 

а) опытно-экспериментальная деятельность на пришкольном участке; 

б) организация научно-исследовательской деятельности; 

в) активизация кружков культурно-эстетической направленности; 

г) спортивно-секционная и физкультурно-массовая деятельность; 

   д)экскурсионно-краеведческая деятельность; 

е) реализация программы «Одаренные дети»; 

Проект - это деятельность одного ученика или группы, в которой они 

самостоятельны и активны на протяжении всего цикла: сами придумывают и планируют 

работу, находят необходимые ресурсы, выполняют поставленные задачи и облекают 

результат работы в явную и значимую форму . 

Проектная деятельность проходит через все направления внеурочной деятельности 

обучающихся. Актуальной сферой социальных инициатив обучающихся в контексте 

проектной деятельности являются: 

• заинтересованность учащихся разработкой проектов, помощь в приобретении 

необходимых знаний и умений; 

• определение круга проблем, которые могут быть затронуты в школьных 



 

 

 

проектах; интеграции «ребёнок - родитель» в выполнении проекта. 

7. Программа профессиональной ориентации обучающихся  

Цели и задачи программы 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на ступени основного общего образования. 

Задачи программы: 

Сформировать у учащихся: 

■ объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности, уверенность 

в своих способностях применительно к реализации себя в будущей профессии; 

Научить учащихся: 

■ способам изучения, оценки и реализации индивидуальных особенностей; 

■ способам работы с открытыми источниками информации о профессиях, востребованных 

на рынке труда, 

■ обеспечить возможность «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций 

(ролевые игры); 

Содержание деятельности:  

Профориентационная работа в школе строится на: 

• трудовом воспитании; 

• профессиональном просвещении - ознакомление школьников с различными 

видами труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями их развития, 

потребностями страны и региона и т.д.; 

• предварительной профессиональной диагностике - выявление профессионально-

значимых свойств; 

• профессиональной консультации. 

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки 

трудового обучения, процесс дежурства по уборки территорий и помещений, работа в 

летнем трудовом лагере. 

Трудовая деятельность и трудовое воспитание сочетаются с профориентационной 

работой, главными направлениями которой является: 

- предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, 

необходимых в данном экономическом районе; 

- вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения; 

- помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-психологической 

консультации; 

Мероприятия Результаты  

5-7 класс 

Игра по станциям «Все работы хороши - 

выбирай на вкус» 

Проба своих способностей в различных 

профессиях. 

Классные часы «Моё любимое занятие», 

«Все профессии важны, все профессии 

нужны», «Кем мечтаю быть», Кто нас 

обслуживает» (профессии сферы быта), 

«Профессии наших родителей», «Здоровье 

и выбор профессии» 

Ясное представление о профессиональных 

требованиях к человеку и его здоровью в 

соответствии с выбираемой профессией, о 

месте получения профессии, потребности 

общества в этой профессии. 

Анкета «Твои знания и увлечения» Анализ профориентационной 

направленности учащихся для 

определения в кружки, факультативы, 

секции 

Выставка поделок, творческих работ «Мир 

моих увлечений» 

Развитие творческих способностей, 

приобщение к трудовой деятельности 
Экскурсии на предприятия посёлка Знакомство с приоритетными профессиями 

Содержание, виды деятельности и формы работы 



 

 

 

предприятий своего города 

8-9 класс 

Классные часы «Ошибки в выборе 

профессии», «Престижные профессии 

Костромской области», «Профессии 

нашего посёлка», «Профессии наших 

родителей», «Формула успеха - труд по 

призванию» 

Формирование способности соотносить 

свои индивидуально- психологические 

особенности с требованиями выбираемой 

профессии и умение сделать 

самостоятельный выбор. Формирование 

представления о востребованных 

профессиях на территории края. 
Тест-анкета «Мои способности» 
 

Выявление своих способностей 

Парад проектов «В мире профессий» Расширение знаний о мире профессий. 

Умение работать с открытыми источниками 

информации о профессиях. 
Экскурсии на предприятия поселка Знакомство с приоритетными профессиями 

предприятий своего города 

Оформление рекламного стенда «Выбери 

свою профессию» 

Расширение знаний о мире профессий, 

приобщение к трудовой деятельности 

Планируемые результаты программы профориентации: 

Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего 

образования, является сформированность у школьника представлений о себе, как 

субъекте собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и 

личностных особенностей, возможностей, потребностей. Разнообразие клубных 

пространств, в рамках которых возможны первые профессиональные пробы 

 

7.Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Содержание деятельности Организация Ответственные 

Привлечь учащихся школы в клубы по 

интересам МУК Истоки, МЦ Волга 

МУК Истоки, МЦ 
Волга 

Классные 
руководители 

Встречи с ветеранами великой Отечественной 

войны, участниками локальных войн, 

ветеранами труда 

Администрация 
школы 

Классные 
руководители 

Беседы по профориентации для 9 классов с 

работниками ПУ - 30 и районного Центра 

занятости населения и др. учебных заведений 

ПУ-30, 

РЦТЗ 

Организатор В.Р 

Чернышова Е.А. 

Организовать шефство над детским садом 

«Солнышко» 

ДС Организатор ВР 
Евдокимова О.А. 

Беседа по ПДД «Знай правила движения, как 

таблицу умножения» для 1 - 9кл 

ГИБДД Организатор В.Р 

Чернышова Е.А. 

Беседы по профилактике правонарушений 

 

ПДН, 

КДН 
Социальный педагог 
Огородникова Е.В. 

Районный медосмотр школьников ЦРБ Школьный врач 

Никитина Н.Г. 

Совместные мероприятия по организации 

осенних, зимних, весенних и летних каникул. 

МУК Истоки, МЦ 
Волга 

Зам. директора по ВР. 

Токмакова О.Б 

 

8. Организация досуговой деятельности учащихся 

ЗАДАЧА: способствовать созданию зоны отдыха для восстановления физических и 

духовных сил, развитию творческих способностей и интересов. 

Традиционные школьные мероприятия 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 День Знаний  сентябрь   

2 День учителя 

 

Праздник осени 

 

Хэллоуин  

День Пожилого человека 

октябрь 
 

3 День Народного единства 

День Матери 

декабрь 
 

4 Новогодний калейдоскоп декабрь 
 

5 День Рождения школы январь  

6. День Святого Валентина 

День Защитника Отечества 

февраль 
 

7 Масленица 

День 8 Марта 

март 
 

8  апрель  

9 День Победы 

Последний звонок 

май  

10 Выпускной вечер июнь  

 

9. Развитие ученического самоуправления 

Задачи: формирование опыта ответственности и самостоятельного 

принятия решений учащимися школы. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Участники Сроки Ответственные 

1. Выборы органов ученического 

самоуправления: 

Совет старшеклассников 

7-9 классы 

 

7-9 классы 

сентябрь Зам лиректора по 

ВР  

Организатор В.Р  

2. Выборы актива в классных 

коллективах учащихся, 

распределение обязанностей среди 

членов актива  

1-9 сентябрь Классные  

руководители 

3. Заседание органов ученического 

самоуправления по плану 

7-9кл 1 раз в 

месяц 

Организатор В.Р  

4. Планирование работы органов 

ученического самоуправления: 

совета старшеклассников,  

классных активов. 

7-9 кл сентябрь- 

октябрь 

Организатор В.Р 

Классные 

руководители 

5. Утверждение планов органов 

ученического самоуправления на 

заседаниях школьных и классных 

активов 

1-9 кл октябрь Организатор В.Р 

Классные 

руководители 

6. Школа актива 5-9кл 1 раз в 

месяц 

Организатор В.Р  

7. Организация дежурства по школе и в 

классе 

7-9 кл В течение 

года по 

плану 

Организатор В.Р 

совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

8. Конкурс «Лучший класс года» 1-8 кл В течение Зам лиректора по 



 

 

 

года ВР  

Организатор ВР  

Организатор ВР  

 

Задачи: способствовать организации активного отдыха и оздоровления учащихся во время 

летних каникул 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1. Опытническая и производственная 

деятельность на пришкольном 

учебно- опытном участке 

5-8 Март- 

октябрь 

Зав. участком 

 

2. Создать одну ремонтную бригаду 

из учащихся 8-ых классов, 

организовать ее работу. 

8 Июнь Организатор ВР 

 

3. Походы по родному краю 1-8 Май, 

июнь 

Классные 

руководители 

4. Создать детский лагерь отдыха 

«Солнышко» с дневным 

пребыванием 1 смена. 

1-4 июнь Начальник 

Лагеря  

5. День защиты детей «Как не любить 

нам эту Землю!» ( рисунки на 

асфальте) 

1-4 

 

1 июня Начальник 

Лагеря  

6. Организовать работу отрядов 

«Юный друг милиции»,  

отряд «Юный пожарный», 

 отряд «ЮИД»,  

«Голубой и зеленый патрули» 

4-8  В 

течение 

лета 

Организатор ВР 

 

7. Экскурсии на природу на базе ДЛО 

«Солнышко» 

1-4 июнь Воспитатели 

отрядов 

8. Участие в районном турслете 5-9 июнь Учитель 

физкультуры 

9. Организовать сводные отряды 

актив отрядов и организовать их 

работу. 

1-9 Май- 

август 

Зам лиректора 

по ВР  

Организатор ВР 

Организатор ВР  

10. Соревнование по футболу 

«Кожаный мяч» 

Команда 

села 

Июнь- 

август 

Учитель 

физкультуры 

Абдин А.С. 

11. Подготовка торжественной 

линейки ко Дню Знаний 

1-9 к 01.09 Организатор ВР 

Чернышова 

Е.А. 

12. Выпускной бал «Простимся с 

планете по имени «Школа» 

9 июнь Организатор ВР  

Классные 

руководители 

11. Организация ДЕЯТЕЛЬНОСТи ОРГАНА ПЕЧАТИ ШКОЛЫ. ВЫПУСК 

НОМЕРОВ ГАЗЕТЫ «ШАНС» 

№ 

п/п 

Тематика номеров 

1. День Знаний «День знаний и чудес». 
2. День Учителя «Учитель мой, я вас благодарю» 
3. Осень - чудная пора! №11 

10.ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА УЧАЩИХСЯ. 



 

 

 

4. Флагман российской науки (к 300-летию со дня рождения русского 

ученого М.В. Ломоносова) №12 
5. Новый год №13 
6. Рождественская газета №1. 
7. День Защитников Отечества №2. 
8. 8 марта №3. 
9. Экологическая газета №4.(посвящена 

Общероссийским дням защиты окружающей среды) 
10. День победы №5. 
11. Безопасное колесо №6. 
12. Последний звонок №7. 
13. Ура! У нас каникулы! №8 

 

5. Педагогические действия, виды и формы деятельности по воспитанию и 

социализации учащихся. 

 

Воспитание и социализация - это целенаправленный процесс, который представляет собой 

следующую цепочку: осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) 

переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются 

средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь принять духовные 

ценности внутренним миром ребенка.  

 

Воспитание и социализация - это выстроенный процесс, который предполагает в каждом 

случае следующие важные педагогические действия: 

 Моделирование ситуации, требующей нравственного выбора (моделируя ситуации, 

педагог помогает учащимся делать нравственный выбор, искать выход из 

затруднительной ситуации) 

 Осуществление рефлексии ситуации – обсуждение и осмысление действий после их 

завершения (необходимо не просто разграничить хорошо и плохо, а сформулировать 

выводы – как стоит вести себя дальше, т.е. самостоятельно сформулировать 

нравственную норму). 

 

Основные виды деятельности,  

используемые в процессе воспитания и социализации учащихся: 

 Проблемно-ценностное общение 

 Социальное творчество  

 Туристско-краеведческая деятельность 

 Трудовая деятельность 

 Игровая 

 Познавательная 

 Художественное творчество 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Основные формы деятельности,  

используемые в процессе воспитания и социализации учащихся: 

 

 Беседы, дискуссии, диспуты, дебаты, публичные выступления 

 Встречи с интересными людьми 

 Игры, в том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые игры 

 Просмотры и обсуждение кинофильмов, видеофрагментов 

 Экскурсии (включая заочные); путешествия по историческим местам (в том числе 

заочные) 

 Туристические походы, походы, поездки 

 Посещение театров, музеев и других КДЦ 

 Конкурсы, викторины, турниры, олимпиады 



 

 

 

 Спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, турниры, спортивно-

ориентированные игры на местности, 

 Презентации, выставки, творческие проекты 

 Театрализации, агитационные выступления 

 Концерты, тематические программы, праздники 

 Социально-ориентированные акции, добрые дела, социальные проекты, 

добровольческие акции, акции милосердия 

 Трудовые и общественно полезные дела 

 Кружки по интересам, детские общественные объединения 

 Деятельность детского самоуправления и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся в 
основной школе. 

 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих результатов: 

 

№ Направление Ценности 

1 Гражданская культура 

личности   

Ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего 

народа, народным традициям, старшему поколению; 

 Знание основных положений Конституции Российской 

Федерации, символов государства, субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан 

России; 

Cистемные представления о народах России, понимание 

их общей исторической судьбы, единства народов нашей 

страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

Представление об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни; 

Понимание защиты Отечества как конституционного 

долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

Уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка; 

Знание национальных героев и важнейших событий 

истории России; 

Знание государственных праздников, их истории и 

значения для общества. 

Позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина; 

2 Духовно-нравственная 

культура 

Ценностное отношение к школе, своему селу, городу, 

народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

Чувство дружбы к представителям всех национальностей 

Российской Федерации; 

Умение сочетать личные и общественные интересы, 

дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; 

понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

Уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение 

к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

Знание традиций своей семьи и школы, бережное 



 

 

 

отношение к ним;  

Понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

Понимание нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

Готовность сознательно выполнять правила для 

обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

Готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

Потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно значимые 

цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

Умение устанавливать со сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

Понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

Понимание взаимосвязи физического, нравственного 

(душевного) и социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие. 

Понимание возможного негативного влияния на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; умение противодействовать разрушительному 

влиянию информационной среды. 

3 Культура 

самоидентификации 

личности 

Позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина; 

Умение дифференцировать, принимать или не 

принимать информацию, поступающую из социальной 

среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

Первоначальные навыки практической деятельности в 

составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

Сознательное понимание своей принадлежности к 

социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и 

др.), определение своего места и роли в этих 



 

 

 

сообществах; 

Знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере 

деятельности; 

Умение вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог 

и достигать взаимопонимания; 

Умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять 

правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

Умение моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих 

социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном 

коллективе, городском или сельском поселении; 

Ценностное отношение к мужскому или женскому 

гендеру (своему социальному полу), знание и принятие 

правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

4  Культура учебной и 

трудовой деятельности 

Понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

Осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

Умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

Сформированность позитивного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и 

в срок, следовать разработанному плану, отвечать за 

качество и осознавать возможные риски; 

Готовность к выбору профиля обучения на следующей 

ступени образования или профессиональному выбору в 

случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); 

Бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе 

и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения; 

Общее знание трудового  законодательства; 



 

 

 

Нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

5 Культура здорового 

образа жизни 

           Ценностное отношение к жизни во всех её 

проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

Осознание ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

Начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни; 

Умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

Знание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 

Знание основных социальных моделей, правил 

экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни; 

Знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья;  

Знание традиций нравственно-этического отношения к 

природе и здоровью в культуре народов России; 

Знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 

Умение выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

Умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для 

природы и здоровья человека; 

Умение устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

Умение строить свою деятельность и проекты с учётом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

Знания об оздоровительном влиянии экологически 

чистых природных факторов на человека; 

Формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

Знания о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

Резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других 



 

 

 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

Отрицательное отношение к загрязнению окружающей 

среды, расточительному расходованию природных 

ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

Умение противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья; 

Понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности; 

Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

Умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать 

труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

Проявление интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

Формирование опыта участия в общественно значимых 

делах по охране природы и заботе о личном здоровье и 

здоровье окружающих людей; 

Овладение умением сотрудничества (социального 

партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

Опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением 

в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

6 Экологическая 

культура 

Ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, 

качеству окружающей среды, своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

Осознание ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

Начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни; 

Умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

Знание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, духовного, 



 

 

 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 

Знание основных социальных моделей, правил 

экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни; 

Знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья;  

Знание традиций нравственно-этического отношения к 

природе и здоровью в культуре народов России; 

Знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 

Умение выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

Умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для 

природы и здоровья человека; 

Умение устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

Умение строить свою деятельность и проекты с учётом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

Знания об оздоровительном влиянии экологически 

чистых природных факторов на человека; 

Формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

Знания о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

Резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

Отрицательное отношение к загрязнению окружающей 

среды, расточительному расходованию природных 

ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

Умение противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья; 

Понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности; 

Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

Умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать 

труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 



 

 

 

Проявление интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

Формирование опыта участия в общественно значимых 

делах по охране природы и заботе о личном здоровье и 

здоровье окружающих людей; 

Овладение умением сотрудничества (социального 

партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

Опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением 

в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

7 Эстетическая культура  Понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

Понимание нравственных основ образования; 

Начальный опыт применения знаний в труде, 

общественной жизни, в быту; 

Умение применять знания, умения и навыки для решения 

проектных и учебно-исследовательских задач; 

Самоопределение в области своих познавательных 

интересов; 

Умение организовать процесс самообразования, 

творчески и критически работать с информацией из 

разных источников; 

Начальный опыт разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

Понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

Осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; 

Знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

Умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

Начальный опыт участия в общественно значимых 

делах; 

Навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

Знания о разных профессиях и их требованиях к 

здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека; 

Сформированность первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; 

Общие представления о трудовом законодательстве. 

8 Культура поведения Ценностное отношение к прекрасному; 



 

 

 

Понимание искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

Способность видеть и ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

Опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

Представление об искусстве народов России; 

Опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

Интерес к занятиям творческого характера, различным 

видам искусства, художественной самодеятельности; 

Опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах 

творчества; 

Опыт реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи. 

VI. Этапы организации воспитания и социализации учащихся 
 

Целенаправленная социальная деятельность учащихся  обеспечивается  сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального 

воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

 

1. Организационно-административный этап (ведущий субъект— администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации учащихся— сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, целей 

и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

учащихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения; 



 

 

 

• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

учащегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 

3. Этап социализации учащихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

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

ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

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

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

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

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 

 

 



 

 

 

VII. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
воспитанию и социализации учащихся. 

 

Для организации успешного функционирования образовательного процесса, 

направленного на воспитание и социализацию личности школьников на ступени основного 

общего образования, программа предполагает консолидацию и согласованность усилий 

школы и других социальных субъектов, общественности. 

 

Взаимодействие школы с семьей. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни учащихся. В рамках данной Программы предполагаются 

следующие направления и формы взаимодействия: 

 

№ Направление  взаимодействия 

 

Формы работы 

1 Повышение педагогической  и 

психологической культуры  родителей 

(законных представителей) 

 

Родительский лекторий, семинар, тренинг 

для родителей, педагогический практикум, 

консультации психолога 

2 Знакомство родителей с результатами 

учебной и творческой деятельности, 

вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

 

Посещение уроков и внеурочных 

мероприятий, родительские собрания, 

школьные конференции, индивидуальные 

встречи, творческие отчеты учащихся, 

детские презентации, мастерские, посещение 

детских выставок 

3 Участие родителей в управлении 

классом и школой 

Работа родительского комитета, творческих 

групп родителей, организация детского 

отдыха и оздоровления, участие в работе 

Профилактического совета, Совета школы 

4 Проведение совместных мероприятий 

по направлениям программы 

воспитания и социализации учащихся  

Коллективно-творческие дела,  проекты, 

исследовательские работы, часы общения, 

праздники, походы, поездки, игры, дни 

творчества 

5 Индивидуальная работа с родителями 

детей, требующих повышенного 

педагогического внимания, а также 

работа с проблемными семьями и  

семьями, находящимися в социально-

опасном положении 

Индивидуальные беседы, консультации 

психолога, социального педагога, посещение 

на дому 

 

1.Взаимодействие 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. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

• создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 
• позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 
• преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 
• способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 



 

 

 

• создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
• создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников 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 младших школьников, в 

разработке содержания и реализации программ духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 

• создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и 

родителей; 

• изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

• сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель - 

ученик - родитель»; 

• удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

• разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской 

деятельности; 

• организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель - ученик - родитель»; 

• привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 

• родительские собрания, посещение семей учащихся; 

• анкетирование; 

• тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

• семейные праздники; 

• спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

• календарные праздники - День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 

учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

• тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

• походы выходного дня, экскурсии, викторины, брейн-ринги, интеллектуальные 

марафоны родителей и детей; 

• дни творчества, дни открытых дверей. 



 

 

 

Название 
мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Ответственные 

«Моя семья» (1-9 

классы): 

«Откуда начинается 

мой род», «Военная 

летопись моей 

семьи», «История 

создания семьи моих 

родителей», «Моя 

семья в фотографиях 

и воспоминаниях», 

«Памятные даты моей 

семьи», «О тех, кого 

мы вспоминаем с 

грустью...», 

«Мужчины нашего 

рода», «Традиции 

нашей семьи», «О 

моих близких с 

любовью» и т.д. 

в течение года викторины, игры, 

презентации 

проектов и т.д. 

руководители 

Семейные праздники 

(1-9 классы): 

«Истории 

любви моего дома», 

«Мамины руки, нет 

их теплее.», «Дорогое 

слово - отец», 

«Долгая и близкая 

дорога к дому» и т.д. 

в течение года Совместные 

праздники с 

родителями 

классные 

руководители 

«Папа, мама, я - 
спортивная семья» (1-
4 классы) 

в феврале  соревнования Учитель 

физкультуры, , 

классные 

руководители 

Последний звонок 

(9классы) и 

выпускной вечер в 

начальной школе (4-е 

классы) 

май - июнь праздничная 

программа 

Администрация, 

классные 

руководители 

Тематические 

родительские 

собрания по классам, 

организация 

лектория для 

родителей по 

духовно-

нравственному 

воспитанию (1-9 

классы) 

в течение года Собрание, круглый 

стол, практикум и 

т.д. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание (1-9 классы) 

2 раза в год собрание Администрация 

школы 

Заседания 
Управляющего 
Совета школы 

По мере 

необходимости 

собрание Администрация 

школы 



 

 

 

Привлечение 

родителей для 

совместной работы во 

внеурочное время (1-9 

классы) 

в течение года  Классные 

руководители 

Создание банка 

данных методических 

разработок по 

гражданскому, 

патриотическому и 

нравственному 

воспитанию 

в течение года методические 

сборники 

Администрация, 

библиотекарь 

Работа с семьями 

учащихся, стоящих на 

ВШК 

в течение года  психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Работа с 

неблагополучными 

семьями 

в течение года  Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Привлечение 

родителей к работе по 

профилактике 

вредных привычек, 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних 

в течение года  Зам. директора по ВР, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

 

 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных приоритетов по развитию и воспитанию учащихся, в разработке 

содержания и реализации программы, оценке ее эффективности 

 Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей) 

 Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

 Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей 

 Содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей 

 Опора на положительный семейный опыт 

 

Взаимодействие школы с общественностью 

    Для эффективной реализации Программы предполагается педагогическое взаимодействие 

школы с различными социальными субъектами:  

      Учреждения дополнительного образования п. Красное – на - Волге (ДДТ, ДШИ, ДХШ). 

          Учреждения культуры и спорта (районный спортзал, МЦ Волга, МУК Истоки, 

Центральная районная библиотека, Краеведческий музей) 

        Другие социальные субъекты: (Центр социальной защиты, ГИБДД и др) 

Возможные формы взаимодействия: 

 Расширение системы дополнительного образования учащихся школы; 

 Совместные мероприятия по различным направлениям: беседы, библиотечные уроки, КТД, 

дискуссии, социальные и творческие акции, проекты, фестивали, конкурсы, выставки и др; 

 Проведение совместных лекториев для родителей с целью повышения их  педагогической и 

психологической культуры; 



 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

 

Одним из важных аспектов деятельности школы является работа по формированию 

творческой, разносторонне развитой личности. Для этой цели в школе проводится работа по 

становлению педагогической системы коррекционно-развивающего обучения детей, 

испытывающих трудности в освоении учебных программ, в адаптации к школе и 

социальному окружению. 

Под коррекционным развитием мы понимаем систему мероприятий по преодолению: 

- отставания (невыполнения требований на одном промежуточном этапе учебного процесса) 

- неуспеваемости (длительного невыполнения программных требований, фиксируемого на 

протяжении значительного промежутка времени)  

- отклонений, несоответствия психического развития возрастным нормам. 

Под психическим развитием понимается уровень и индивидуальные особенности 

развития ребенка, его регуляторный, интеллектуальный и учебный потенциал. 

Недостатки развития той или иной сферы обязательно негативно повлияют на общий 

ход психического развития ребенка, скажутся на особенностях становления его личности в 

целом. Поэтому коррекционно-развивающие занятия способствуют повышению общего 

уровня психического, интеллектуального, регуляторного и личностного развития.  

Общая структура регуляторно - когнитивного процесса построения учебной 

деятельности одинакова как у младших школьников, так и у подростков, поэтому методики, 

используемые для коррекции тех или иных недостатков учащихся начальной школы по 

своей направленности и смыслу принципиально не отличаются для учащихся других 

возрастных групп.  

 

Назначение программы: 

Развитие образовательной среды школы, основанной на принципах личностно – 

ориентированной педагогики, дифференцированного обучения. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
i
 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. 

 

Цель программы: 

 создание целостной системы комплексной, динамической, диагностической и 

специальной коррекционно-развивающей помощи, обеспечивающей соответствие 

условий и характера образовательного процесса индивидуальным и возрастным 

особенностям детей, имеющих трудности в развитии. 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

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; 

 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. 

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 

воспитания и социализации 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. 

 Единства диагностики и коррекции развития. 

Согласно этим принципам разработана программа коррекционных и развивающих 

занятий. Методики, входящие в программу, распределены по четырем направлениям. 

 Игры – упражнения, направленные на развитие компонентов психической 

готовности к обучению. 

 Методики, направленные на коррекцию и развитие когнитивных процессов (памяти, 

внимания, мышления, речи). 

 Методики, направленные на повышение уровня осознаваемости производимых 

действий (принятия и удержания цели, планирования деятельности, определения способов 

ее реализации, контроля за ее исполнением и результатом, исправления ошибок). 

 Методики – игры, направленные на формирование самостоятельности в принятии 

решений и выполнении принятого задания. 

Коррекционно-развивающая работа состоит из трех этапов: 

1. Выявление путем наблюдения, проведения диагностики учеников, нуждающихся в 

психологической помощи. 

2. «Подтягивание» когнитивных процессов (внимание, память, мышление, речь) и 

интеллектуально-познавательной сферы в соответствии с индивидуальными вариантами 

диагностированных нарушений. 

3. Формирование собственного самостоятельного навыка осознанной организации 

учебной деятельности. 

 

Цели коррекционных занятий. 

Конечной целью должна быть практическая помощь учащемуся.  

Помочь ученику понять трудности в учении (связанные с несформированностью тех или 

иных звеньев в процессе построения учебной деятельности), которые и определяют низкую 

успешность учения; подобрать коррекционные мероприятия и соответствующие 

рекомендации по их выполнению. 

Сформировать у учащихся необходимые психические средства и способы овладения 

учебным материалом 

Сделать их предметом самоконтроля и самооценки учащихся 

Помочь ученику построить свою учебную деятельность таким образом, чтобы добиться 

наивысшей успешности в обучении. 

  

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; 

— 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; 

— 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), 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 

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 психологическая служба школы, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

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
ii
. 

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, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими 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 в штатное расписание школы 

введены ставки педагогических работников: учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога и медицинского работника. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

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 представлено надлежащей материально-

технической базой, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду школы. В школе созданы надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания (три здания) и помещения и 

организацию их пребывания и обучения. Для организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания в школе тоже имеются условия, которые продолжают 

развиваться (лицензируется медицинский кабинет). 

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. Опорной школой в нашем районе закреплена МОУ 

Красносельская средняя общеобразовательная школа, которая оснащена необходимым 



 

 

 

оборудованием для организации дистанционного обучения детей инвалидов. Для 

организации кратковременного дистанционного обучения в школе созданы условия: 

компьютерный класс, компьютерное оборудование в каждом кабинете, доступ в сеть 

Интернет по выделенной оптоволоконной линии, Wi-Fi, цифровое оборудование: камера 

(фото и видео), микроскоп, планшет, документ камера, ЦОР. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам. В наличии имеются методические 

пособия по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы. Организовано использование электронного журнала и дневника. 

Таким образом в школе создана комфортная развивающая образовательная среда: 

— преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитывающая 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующая достижению целей основного общего образования, обеспечивающая его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующая достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 



 

 

 

Стратегия  коррекционной работы.  

1 ступень – развивающие занятия с  учащимися 5 классов. 

 

Перед пятиклассниками по сравнению с подростками стоит много новых задач. Им 

предстоит осваивать много новых правил и норм поведения, и не всегда им этот по силам. 

Трудности ребенка в школе могут быть связаны со слабым интеллектуальным 

развитием, трудностях в социальном взаимодействии с учителем и сверстниками, с 

несформированностью социально – эмоциональной сферы. Перед психологом стоит ряд 

задач: 

—Помочь адаптироваться пятиклассникам на новой ступени обучения. 

—Способствовать формированию психологического потенциала, обеспечивающего 

успешное продвижение в новой  учебной жизни.  

1-й этап: диагностика  

1. Наблюдение на уроках, беседы с учителем позволяют уже в сентябре - октябре 

наименее подготовленных к  школьному обучению. 

2.Определение «внутренней позиции школьника» – методика Овчаровой по 

выявлению ведущей мотивации в учении.  

3. Диагностика познавательных процессов – памяти, внимания, мышления, речи, 

сформированность системы пространственных отношений. 

Подбор детей для занятий проводится на основании наблюдений, жалоб родителей и 

учителей, результатов диагностических методик. 

Программа коррекционных занятий адресована пятиклассникам с недостаточной 

сформированностью таких показателей возрастного развития, как внутренняя позиция, 

произвольность поведения, пространственная ориентировка и внутренний план действия, 

некоторых интеллектуальных способностей. 

2 этап – коррекционно - развивающая работа. 

Диагностический инструментарий, обеспечивающий реализацию направлений 

коррекционной работы. 

Таблица №1 

Направленность коррекции и формирования Название упражнения 

Развитие моторики и координации движений 

- развитие мелкой моторики руки 

- развитие тактильных ощущений 

«схвати», «штандер», наблюдаем за 

своими движениями, «семерки», 

«джен-кен-пон», кто лучше нарисует,  

рисуем снеговика,  

узнай букву, фигуру 

2. Развитие пространственной ориентировки Выделение части из целого, методика 

двигательного запоминания слов, найди 

игрушку,  волшебный квадрат, 

закодированный рисунок, построй в 

темноте, «сосед, подними руку», справа – 

слева 

3.Развитие познавательных (когнитивных) 

процессов 

«колечко», «путешественник», «земля, 

вода, огонь, воздух», «кто больше», 

«алгоритм», «мячик-смягчитель», «рыба, 

птица, зверь», «бывает, не бывает», самый 

аккуратный», «сколько ты знаешь имен»  

 

4. Позиция ребенка как субъекта присвоения 

нового опыта 

Все игры и упражнения, работа со 

шкалами роста 

 

Конечным итогом проводимой коррекционной работы должно быть успешное 

овладение учащимися всеми компонентами учебной деятельности (познавательными и 

регуляторными) на осознанном уровне с расширением самостоятельности. Что, в свою 

очередь, должно послужить основанием для полноценного усвоения школьных знаний. 

2-я ступень – коррекционные занятия с детьми подросткового возраста. 



 

 

 

Подросток решает интеллектуальные задачи легче, быстрее и эффективнее, нежели 

учащийся начальной ступени обучения. Кроме того, происходят сдвиги в структуре 

мыслительных процессов – начинает преобладать абстрактно - логическое мышление. 

Однако  нередко вследствие ряда причин  учащиеся среднего звена испытывают большие 

трудности в обучении. Это может быть связано с  личностными характеристиками ребенка,  

особенностями морально-волевой сферы, трудностями в общении со сверстниками и 

учителями, неразвитостью познавательной сферы. По сравнению с младшими школьниками 

подростки являются более самостоятельными, независимыми, очень болезненно 

воспринимающими любую критику. Именно поэтому необходимо более осторожно 

подходить к решению задач по устранению отставания в обучении.  

Коррекционно – развивающая работа в 7-8 классах может проводиться как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Она ведется на основании запроса учителей, 

родителей. 

Этапы работы: 

1 этап: диагностика 

1.Методики направленные на изучение личностных особенностей (тесты Айзенка, 

Шмишека, Кетелла), изучение познавательной сферы (тесты ШТУР, КОТ), изучение 

самооценки учащихся, тревожности (тест Спилберга),  школьной мотивации. 

2.Наблюдение за учащимися на уроках, внеклассных мероприятиях, беседы с учителями. 

2 этап: коррекционно – развивающая работа. 

 

Коррекционный  инструментарий, обеспечивающий реализацию психологическое 

сопровождение в 6-9 классах. 

Таблица №2 

Направленность коррекции Название упражнений 

Развитие мыслительной деятельности Логичность, выявление общих понятий, 

исключение понятий, сложные ассоциации, 

вопрошайка, сходство и различие, что 

нового, опечатка, поиск аналогов, поиск 

соединительных звеньев, формулирование 

определений, выражение мысли другими 

словами, перечень  возможных причин, 

построение сообщения по алгоритму 

Развитие внимания Кто быстрее, наблюдательность, 

корректура, пальцы, концентрация, «муха», 

селектор, сверхвнимание, «камень, 

ножницы, бумага», самый внимательный 

Развитие памяти Трудное – запомни, ассоциация, 

заблудившийся рассказчик, домино, 

калейдоскоп, путанка, бег ассоциаций, 

разведчик 

Коррекция тревожности Ищем секрет, затейник, упражнения 

Добровича 

Тренинги по снятию барьеров 

общительности 

Развитие навыков общения, управление 

инициативой, развитие мимики, развитие 

семантических движений, мобилизация 

творческого самочувствия, тренировка 

наблюдательности, техника интонирования. 

Результатом коррекционной работы должна стать ликвидация отставания учащихся, 

повышение самооценки, снижение тревожности, их большая самостоятельность. 

Рекомендации по организации работы с учащимися, имеющими низкие учебные 

возможности. 

Для ведения продуктивного учебно – воспитательного процесса с целью получения 

позитивных результатов целесообразно разработать в школе направления деятельности по 

организации работы с отстающими учащимися.  



 

 

 

Необходимо создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с 

низкими учебными возможностями, освоение базовых программ. 

Сформировать УУД у учащихся с низкими учебными возможностями, развить навыки 

самообучения, самовоспитания, самореализации. 

 

Основные мероприятия по реализации коррекционной программы 

Таблица №3 

Направления и задачи Мероприятия  Предполагаемый 

результат 

1. обучение в соответствии 

с принципом 

индивидуальности 

диагностика индивидуальных 

когнитивных способностей 

учителей и учебных возможностей 

учащихся; выбор технологий 

обучения в соответствии с 

доминирующими возможностями 

учащихся 

научно – методические семинары 

для учителей по учету 

индивидуальных и 

психофизиологических 

особенностей в процессе обучения 

Создание базы 

данных: 

индивидуальных 

когнитивных 

способностей 

учителей  

учебных 

возможностей 

учащихся 

2. Организация обучения с 

учетом индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей 

Диагностика индивидуальных 

особенностей познавательных 

процессов у учащихся с низкими 

учебными возможностями 

Педагогические консилиумы 

Психокоррекционная работа с 

учащимися 

Повышение 

психологической 

мотивации к учению, 

мышлению, 

вниманию у 

учащихся, развитию 

памяти. 

3. Индивидуализация 

обучения в соответствии с 

типом темперамента 

Диагностика индивидуальных 

особенностей темперамента. Научно 

– методический семинар по учету 

индивидуальных особенностей, 

темперамента учащихся в учебно – 

воспитательном процессе,  

Создание 

информационного 

банка, включающего 

темперамент 

учащихся и учет этого 

фактора в 

организации УВП. 

4. Организация обучения с 

учетом национальных 

особенностей учащихся. 

Выявление особенностей 

национальной самоидентификации 

учащихся 

Научно – методический семинар для 

учителей по учету национального 

менталитета учащихся. 

Учет национальных 

особенностей 

учащихся в учебной 

деятельности. 

5. Создание условий для 

формирования механизмов 

самообучения и мотивов 

учебной деятельности 

Педагогический совет; переход на 

инновационные технологии  

Адаптивная система обучения 

Технология полного усвоения 

знаний 

Формирование 

механизмов 

самообучения, 

мотивов учебной 

деятельности 

6. Обеспечение 

возможностей для 

самореализации учащихся 

Создание серии дополнительного 

образования, кружков и секций  в 

соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями 

учащихся  

Обеспечение возможностей для 

самоактуализации в рамках 

учебного процесса. 

Определение 

личностных интересов 

и увлечений 



 

 

 

7. Создание условий для 

понимания учащимися 

своих индивидуальных 

особенностей и их 

коррекции 

Организация психологических 

тренингов, семинаров, службы 

психологического 

консультирования для учащихся 

Психокоррекционная работа с 

учащимися 

 

8.Обеспечение 

психологической 

комфортности учащимся в 

процессе обучения 

(атмосфера открытости, 

взаимопонимания, 

психологической 

защищенности) 

Семинары по психологии общения 

для учащихся и их родителей 

Выявление неблагоприятных 

факторов социальной среды, 

травмирующих ребенка, 

нарушающих развитие личности и 

ее социальную адаптацию, их 

профилактику. 

Диагностика психических и 

личностных нарушений 

Индивидуальная психотерапия 

детей группы «риска» 

Информирование учащихся о 

позитивных достижениях каждого 

ученика в рамках различных видов 

деятельности 

Установление психологически 

грамотных межличностных 

отношений в классном коллективе. 

Создание 

психологического 

индивидуального 

маршрута учащегося 

9. Создание условий для 

развития социальной 

компетентности, 

формирование механизмов 

самовоспитания 

Организация внеклассной работы по 

приобщению учащихся к 

материальным ценностям и 

духовной культуре общества. 

Усвоение 

общечеловеческих 

норм и ценностей. 

   

В результате успешной реализации данных направлений учащиеся с низкими 

учебными возможностями будут способны осуществлять самостоятельную учебную 

деятельность, адаптироваться в социуме, осваивать образовательные программы с учетом 

склонностей, интересов и индивидуальных склонностей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся (ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.). 

Учебный план механизм реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования школы. Он формируется в соответствии с: 

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

Федерации», 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004), c 

изменениями, которые были внесены приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03 июня 2011 г. N1994 и от 01 февраля 2012 г. N74 (для V-XI 

классов), 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-VII 

классов общеобразовательных организаций, перешедших на ФГОС основного общего 

образования в 2014/2015 учебном году, в том числе в пилотном режиме), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (далее - Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам), 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях "Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, с 

изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Срок получения основного общего образования, количество учебных занятий за 

нормативный срок установлен федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

во ФГОС ООО - за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020  часов; 

Учебный план школы обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Гигиенические требования к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка 

в академических часах 



 

 

 

при 5-дневной неделе, 

не более 

5 29 

6 30 

7 32 

8 - 9 33 

 

Школа работает по пятидневной учебной неделе. Количество учебных недель: 5-8 

класс 35 учебных недель (при невозможности 34, определяется годовым учебным планом 

графиком) 9 класс – 34 учебные недели. 

Учебный год в общеобразовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом. Начало учебного года может переноситься 

школой при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения 

не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. В 

процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. 

Сроки начала и окончания каникул определяются школой самостоятельно (п.11 ст.34 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, п.17 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам).  

При разработке учебного плана школы мы сохранили традиции и преемственность с 

учебными планами прошлых лет, учли опыт, накопленный в регионе, Красносельском 

районе и школе по формированию гражданственности, патриотизма, навыков 

сотрудничества, организации обучения на социокультурном опыте учащихся. 

 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

Образовательные запросы участников образовательного будут отражены в плане 

внеурочной деятельности, так как при пятидневной учебной неделе большая часть часов 

передается для расширения обязательной части учебного плана, что диктуется опытом 

освоения образовательной программы по ФГОС 2004 года. 

 

 



 

 

 

Модельный недельный учебный план для V-IX классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

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 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/0     0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  6 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

ОБЖ 
  1 1 1 3 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  28,5 29 32 31 31 150,5 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной 

неделе 

0,5 1 - 2 2 187 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 



 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности обучающихся 
(прилагается 

) 

 



 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 
программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 В целях реализации основной образовательной программы ООО и достижения 

планируемых результатов в МОУ КООШ  создаются соответствующие условия: кадровые, 

материально-технические, учебно-методические, информационно-финансовые. 

 

3.2.1. Качество условий (ресурсов) организации образовательного 
процесса 

3.2.1.1. Сформированность нормативно-правовой базы деятельности учреждения 

Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности в муниципальном  

общеобразовательном учреждении Красносельская основная общеобразовательная школа 



 

 

 

Красносельского района Костромской области соответствует государственным 

требованиям. 

МОУ КООШ  является муниципальным казенным учреждением. 

Тип муниципального казенного учреждения: общеобразовательное. 

Вид образовательного казенного Учреждения: основная общеобразовательная школа. 

 

Нормативно-правовая база сформирована: 

Учредительные документы:  

Имеются документы о создании учреждения, учредительного договора, разграничение 

полномочий между учреждением и учредителем. 

Устав:  

Устав учреждения утвержден Постановлением администрации Красносельского 

муниципального района Костромской области №79 от 26 мая 2012 г., зарегистрирован  в 

Межрайонной инспекции ФНС России №7 «02»  июля 2012 г.  

Регистрационные документы:  

Условия функционирования МОУ КООШ как образовательного учреждения и 

юридического лица подтверждены основными документами: имеются  свидетельства о 

внесении в государственный реестр юридических лиц, о постановке на учёт в налоговом 

органе, о праве пользования земельным участком, об имущественных отношениях 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: наличие, соблюдение 

сроков действия и контрольных нормативов 

Образовательная деятельность МОУ КООШ осуществляется на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, регистрационный №103-14/П от 15 августа 

2014г., выдано Департаментом образования и науки Костромской области, срок действия – 

бессрочно. 

 

Локальные акты учреждения:  

Локальными актами, разработанными ОУ самостоятельно, в том числе положениями, 

регламентируются такие направления деятельности, как управление ОУ, права и 

обязанности участников образовательного процесса, организация образовательного 

процесса, внутришкольный контроль, методическая работа, информатизация 

образовательного процесса, внеклассная воспитательная работа.  

Локальные акты учреждения  соответствуют перечню и содержанию Устава 

учреждения, законодательству РФ;  разработаны согласно Положению о  порядке  

разработки и принятия локальных нормативных актов, в соответствии с требованиями. 

 

3.2.2. Раздел кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Раздел кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

В школе разработаны  должностные инструкции педагогических работников, 

которые содержат дополнительные Требования к компетентности педагогических и 

управленческих кадров, обусловленные: 

 требованиями к структуре ООП ООО; 

 требованиями к результатам освоения ООП ООО; 

 требованиями к условиям реализации ООП ООО. 

 

 



 

 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включают: 

 укомплектованность учителями-предметниками на уровне основного общего 

образования (100%); административным персоналом (100%); для реализации внеурочной 

деятельности привлечены работники Дома детского творчества, Станции юного техника, 

МЦ «Волга», имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, осуществляется взаимодействие с Детской 

художественной школой и Детской музыкальной школой. 

 МОУ КООШ укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. Медицинские работники (врач и медсестра) - штатные работники ЦРБ 

работают в школе по договору. 

Уровень квалификации педагогических работников 

В МОУ КООШ основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служили квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 
 



 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работни-

ков в ОУ 

(имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель  

ОУ 

обеспечивает систем-

ную образовательную и 

административно-хозяй 

ственную работу ОУ 

1 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должно-стях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и до-полнительное 

профессиональное образование в области государствен-ного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руков. должностях не менее 5 лет. 

 

высшее 

профессиональное 

образование, 

стаж работы на 

руководящих должностях 

менее 3 лет, 

образование по 

направлению подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

Заместитель  

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспи-

тателей, разработку уче 

бно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совершен 

ствование методов ор-

ганизации образователь 

ного процесса. Осущест 

вляет контроль за кА-

чеством образователь-

ного процесса. 

 

2 

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 у всех 

заместителей директора, 

стаж работы более 20 лет, 

У 1 заместителя высшая 

категория 

Учитель 

 

осуществляет обучение 

и воспитание обучаю-

щихся, способствует 

формированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознанно-

го выбора и освоения 

образ.программ. 

14 

Высшее  профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без 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. 

Высшее образование – 

100%, 

 

Социальный  

педагог 

Осуществляет   комп-

лекс мероприятий по 

воспитанию, образо-

ванию, развитию и со 

1 

Высшее  профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Образование среднее 

профессиональное, 

педагогическое 



 

 

 

циальной защите лич 

ности в учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

Педагог -

психолог 

осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность, направленную на 

сохранение психичес-

кого, соматического и 

социального благопо-

лучия обучающихся 

1 

Высшее  профессиональное образование или среднее профессиональ-ное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психоло-гия» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее про-фессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы. 

высшее  

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

Педагог   

дополнительного 

образования. 

 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность 

 

14 

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 образо-вание или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Высшее педагогическое, 

профессиональное 

образование 

Библиотекарь  

обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор 

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспита 

нии, профориентации и 

социализации, содейст-

вует формированию ин-

формационной компе-

тентности обучающих-

ся 

 

1 

Высшее  или среднее профессиональное образование по специальности 

«Библиотечно-информационная деятельность» 

 

Высшее  

педагогическое 

образование 

 

 

 

 



 

 

 

Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения. 

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем.  На 

каждую единицу штатного расписания составлены должностные инструкции. 

Должностные инструкции разработаны в соответствии с «Тарифно-

квалификационными характеристиками (требованиями) по должностям 

руководителей образовательных учреждений, специалистов, педагогических 

работников и работников из числа учебно-вспомогательного персонала этих 

учреждений», утверждёнными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 14 августа 2009 года №593,  оформлены в соответствии с 

требованиями, утверждены директором, согласованы с профсоюзным комитетом. 

Сотрудники  ознакомлены с должностными  инструкциями. 

Штатное расписание ОУ соответствует типу и виду учреждения. 

Расстановка кадров - оптимальна, соответствует нормативным документам 

штатно-финансовой деятельности образовательного учреждения в зависимости от 

количества обучающихся. Учебная нагрузка педагогов по предметам и дисциплинам 

распределена в  96% соответствии с базовой квалификацией.  

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса школы соответствует 

государственным требованиям:  

 школа обеспечена на 100% педагогическими кадрами, включая узких 

специалистов (психолог, социальный педагог, логопед). 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

За последние три года уровень кадрового обеспечения учебно-воспитательного 

процесса значительно повысился: два педагога окончили высшее педагогическое 

учебное заведение. Уровень квалификации педагогических работников соответствует 

средним показателям по КБР: 

 100% педагогов имеют педагогическое образование;  

 100 % педагогов имеют высшее образование; 

 36% имеют высшую квалификационную категорию 

 56%  первую квалификационные категории; 

 все педагоги школы в системе, не реже одного раза в пять лет, повышают 

квалификацию в различных формах, включая самообразование; 

 90% педагогов прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ по 

различным темам. 

 96% учителей имеют необходимые курсы по предметам. 

Наличие педагогов, использующих информационные технологии 

В ОУ педагоги активно внедряют в практику информационные технологии: 

 90% учителей владеют компьютером на уровне пользователя; 

  90% учителей используют компьютер дома  при подготовке  к урокам; 

 75% используют  Интернет при подготовке к урокам и на уроках; 

 85% учителей внедряют в практику ИКТ, что кардинально изменяет их 

деятельность при организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 



 

 

 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

План повышения квалификации прилагается 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МОУ 

КООШ, реализующих образовательную программу основного общего образования 

обеспечивается утверждённым директором на каждый год графиком освоения 

работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ  

в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в учреждениях 

дополнительного образования педагогов Костромской области и других областях. 

Кроме этого, учителя и учебно-вспомогательный персонал  повышают свою 

квалификацию, посещая семинары, мастер-классы и др. мероприятия, организуемые в 

районе и области. 

 

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. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Организация работы по введению ФГОС 

№ Мероприятие  Срок  Ответственные 

1 создать рабочую группу по 

введению ФГОС ООО 

до 23. мая 

2014г 

Зам.директора по УР  

2 обеспечить планирование 

работы образовательного 

учреждения на 2014-2015 

учебный год в соответствии с 

требованиями  ФГОС ООО,  

принять решение о переходе 5 

классов на ФГОС основного 

общего образования органом 

самоуправления учреждения 

не позднее 

10 июня  

2014 года 

Директор Зам.директора по УР 

Управляющий совет 

3 разработать и утвердить план-

график мероприятий по 

обеспечению ФГОС основного 

общего образования 

до 10 июня 

2014 года 

Зам.директора по УР  

4 внести изменения и дополнения 

в Устав образовательного 

учреждения (по необходимости) 

до 01 июня 

2014 года 

Директор  

5 провести анализ готовности к 

реализации основной 

образовательной программы 

до 23 мая 

2014 года 

Зам.директора по УР  



 

 

 

основного общего образования 

6 провести собрания с родителями 

будущих пятиклассников, на 

которых проинформировать о 

предоставляемых учреждением 

образовательных услугах 

до 30 

августа 2014 

года 

Классные руководители 4-х 

классов 

7 Разработать и утвердить 

локальные акты 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего 

образования 

-вносящие изменения в 

«Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения 

текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, метапредметных, 

личностных; 

-регламентирующие 

установления заработной платы 

работников в условиях 

«эффективного контракта» 

-регламентирующие 

организацию образовательного 

процесса (разработка 

образовательной программы, 

учебного плана, 

индивидуального учебного 

плана, календарного учебного 

графика, о текущем контроле 

успеваемости, промежуточной 

аттестации, дополнительном 

образовании, внеурочной 

деятельности, выборе 

учебников, программы по 

повышению уровня 

профессионального мастерства, 

внесение изменений в 

должностные инструкции 

работников и др.) 

не позднее 1 

августа 2014 

года 

 

Директор, 

Зам.директора по УР  

8 Обеспечить учащихся 5 классов 

учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем 

До 1 

сентября 

Директор 

9 обеспечить широкое 

информирование родительской 

общественности о действиях и 

процедурах при введении ФГОС 

основного общего образования и 

публичной отчетности 

До 1 

сентября 

Директор 

Классные руководители 



 

 

 

образовательного учреждения о 

ходе и результатах введения 

ФГОС основного общего 

образования.  

10 Осуществить  повышение 

квалификации всех учителей – 

предметников для работы по 

ФГОС ООО в 5 классах 

До 1 

сентября 

Зам.директора по УР  

11 Обеспечить кадровые, 

материально-технические и 

иные условия реализации 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

До 1 

сентября 

Директор  

3.2.3. 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, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 



 

 

 

Аналитическая 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 гу-

манистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать потен-

циальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинитель-

ную позицию в отношении обучающегося, свиде-

тельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в силы и возможно-

сти ученика есть отражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что любить ребёнка — зна-

чит верить в его возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучаю-

щихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую актив-

ность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-ориен-

тированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся пред-

полагает 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 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 един 

ственно правильной свою точку зрения. Он инте-

ресуется мнением других и готов их поддержи-

вать в случаях достаточной аргументации. Педа-

гог 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 дея-

тельности. Заключается в знаниях педагога об ос-

новных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность пе-

дагогического общения, позицию педагога в гла-

зах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои дости-

жения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном про-

цессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность владе-

ния классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокой-

ствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объекти-

вность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-напряжён-

ных 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 колле-

гами и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

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 реализу-

ющих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перево-да 

темы в задачу 



 

 

 

2.2 Умение ставить педагогичес-

кие цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуаль-

ным особенностям обучаю-

щихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализа-

цию обучения и благодаря этому связана с моти-

вацией 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 деятель-

ности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира;   — ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

 

 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, соче-

тающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практичес-

кого 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, 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 



 

 

 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

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 субъек-

тивных условиях деятельно-

сти (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 (возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— 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 самостоятель-

ный 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 образо-

вательную программу, выб-

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ;— наличие персонально разработанных 



 

 

 

рать учебники и учебные 

комплекты 

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 средст-

вами целенаправленного влияния на 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 

представляяемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, источ-

никам информации; 

по материальной базе, на которой должны реализо-

вываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик обучаю-

щихся; — обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

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 Является одной из ведущих в системе гуманисти - — Знание обучающихся; 



 

 

 

установлении субъект-

субъектных отношений 

ческой педагогики. Предполагает способность пе-

дагога к взаимопониманию, установлению отноше 

ний сотрудничества, способность слушать и чувст 

вовать, 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 обеспе-

чении понимания педагоги-

ческой 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 педагоги-

ческом 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 организа-

ции информационной осно-

вы деятельности обучающее-

гося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом;  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 использо-

вании 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 

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 

 



 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

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 

образовательным

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я 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 

 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 



 

 

 

3.2.4. Финансовое обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

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

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

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

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

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

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 



 

 

 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах 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. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда возможно участие 

органов самоуправления (Управляющего  Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

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; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах 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. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы»
,
 которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

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 и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 



 

 

 

3.2.5. Материально-технические  и учебно-методические условия 
реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения 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: 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами. 

 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, 

справочной, энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в 

соответствии с реализуемыми общеобразовательными программами.  

В библиотеке МОУ КООШ  по штатному расписанию 1 ставка библиотекаря. 

Библиотека занимает отдельное помещение, оснащена стеллажами. Фонд библиотечных 

ресурсов школы представлен на традиционных (бумажных) и электронных  носителях 

информации. Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-библиографической 

классификации. 

Работа библиотеки ведётся на основе плана работы, который утверждается 

администрацией школы. В библиотеке оформляются тематические выставки, проводятся 

викторины, конкурсы, беседы, обзоры и т.д. 

Обеспеченность учебной, справочной и художественной литературой в школе 

составляет 8 книг на одного обучающегося. Информационная поддержка учебного 

процесса в школе осуществляется через предоставление расширенного перечня 

справочных и энциклопедических, электронных учебников и периодических изданий.  

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, 

справочной, энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в 

соответствии с реализуемыми общеобразовательными программами: 

 школа оснащена учебниками и методической литературой по всем предметам 

учебного плана;  

 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам 

основной образовательной программы; 

 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом доступе информационно-образовательных 

ресурсов (при этом обеспечено ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся и воспитанников). 

В школе имеется фонд учебников и учебных пособий для учащихся из 

малоимущих и многодетных семей. Все дети данной категории обеспеченны учебниками. 

Остальные учащиеся приобретают учебники в соответствии с перечнем, определённым 



 

 

 

Министерством образования РФ.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса школы соответствует 

требованиям: 

 школа оснащена учебниками и художественной  литературой по всем предметам 

учебного плана; 

 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам 

основной образовательной программы; 

 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов 

(при этом обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников); 

 библиотека  укомплектована печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной 

литературы (детская художественная, научно-популярная, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы). 

Материально - техническая база  

МОУ КООШ 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

оборудованы: 

 1 кабинет информатики (с рабочими местами обучающихся – 11 ноутбуков и 1 

ноутбук учителя, проектором, интерактивной доской) 

 предметные учебные кабинеты (русского языка, математики, физики и химии, 

биологии, географии и истории, иностранного языка,  информатики, технологии, в 

каждом кабинете имеется – по 1 ПК и проектору; кабинет информатики оснащен 

наушниками и колонками.  

 помещениями для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством являются кабинеты информатики, 

кабинет домоводства и столярно – слесарные мастерские; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

(для кабинетов физики, химии и биологии) и мастерские; 

•  информационно-библиотечный центр с рабочей зоной и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал (рекреация); 

• спортивный зал (арендованный), спортивная площадка с необходимым 

оборудованием;  

• помещения для питания обучающихся, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков ( зал для питания детей на 

50 посадочных мест); 

• помещение для медицинского персонала – медицинский кабинет; 

• гардероб, санузлы; 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением 

и необходимым инвентарём.  

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

В 2013 году информационная материальная база школы состоит из: 

 



 

 

 

Показатели Информация 

Количество компьютерных 

классов 
1 

Общее количество компьютерной техники, которая используется в учебном 

процессе:  

 компьютеры 

 ноутбуки 

4 шт. 

21 шт 

 мультимедийных 

проекторов 

6 шт. 

 интерактивных 

досок (приставка) 

2 шт. 

 принтеры  2 шт 

 МФУ (принтер, 

копи, сканер) 

3 шт. 

 

Информационно-технического оснащение в соответствии с видом учреждения. 

Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в 

электронной форме : 

 педагогическому коллективу: 

 управлять учебным процессом; 

 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты 

освоения основной образовательной программы общего образования; 

 проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, 

осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной 

(итоговой) аттестации;  

 осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование 

данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 осуществлять взаимодействие школы с Управлением образования,  с другими 

образовательными учреждениями и организациями; 

 размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного 

процесса (в том числе работы обучающихся и педагогических работников, 

используемые участниками учебного процесса информационные ресурсы); 

 учащимся: 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

 создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

 создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и 

видеоизображения; 

 индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные учебные 

материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и 

динамическими графическими и текстовыми объектами; 

 работать с геоинформационными системами, картографической информацией, 

планами объектов и местности; 

 визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.). 

Обеспечение образовательного процесса информационными ресурсами, 

необходимыми для реализации образовательных программ 

У каждого учителя имеется в наличии упорядоченная система электронных ресурсов по 

своему предмету. 

На балансе школы в библиотеке имеются следующие интерактивные пособия: 



 

 

 

Перечень электронных изданий. Лицензионное программное обучение. 

Красносельской основной общеобразовательной школы, которые находятся в 

библиотеке. 

№ 

п/п 

Название электронных 

образовательных 

изданий. 

Фирма 

 

Кол – во 

дисков 

Инвентарный 

номер 

Год 

издания 

1 Физика 7 – 11 класс Кирилл  и Мефодий 1 СД № 1 2003г. 

2 Астрономия 9 – 10 

класс 

Физикон 1 СД № 2 2003г. 

3 Химия 8 – 11 класс Кирилл и Мефодий 1 СД № 3 2003г. 

4 Экономическая и 

социальная география 

мира 

Респ. Мультимедиа 

центр 

1 СД № 4 2003г. 

5 Математика 

(Практикум)  5-11 класс 

НФПК 1 СД № 5 2003г. 

6 Сдаем ЕГЭ   1С репетитор 1 СД № 7 2004г. 

7 Основы правовых 

знаний 8-9 класс 

Кирилл и Мефодий 1 СД № 6 2002г. 

8 Интерактивная 

математика 5-9 класс 

Дрофа 1 СД № 8 2002г. 

9 География Респ. Мультимедиа 

центр 

1 СД № 9 2003г. 

10 География 6-10 класс 

Библ. эл. нагл. пособий 

Респ. Мультимедиа 

центр 

1 CД № 10 2003г. 

11 Фраза  (Обуч. 

программа по русскому 

языку) 

Новый диск 1 СД № 11 2001г. 

12 Атлас древнего мира  Марис 1 СД № 12 1998г. 

13 История искусства Кирилл и Мефодий 2 СД № 13 2003г. 

14 Биология 

(Лабораторный 

практикум) 

Респ. Мультимедиа 

центр 

2 СД № 14 2004г. 

15 Обществознание 

(практикум) 

Новый диск 2 СД № 15 2004г. 

16 Всеобщая история 5-6 

класс 

НФПК 2 СД № 16 2004г. 

17 Всеобщая история 7-8 

класс 

НФПК 2 СД № 17 2004г. 

18 Экология  НФПК 2 СД № 18  2004г. 

19 История 5 класс Просвещение 2 СД № 19 2002г. 

20 Биология 9 класс Просвещение 2 СД № 20 2003г. 

21 Химия 8 класс Просвещение 1 СД № 21 2002г. 

22 Химия 8 класс Просвещение 2 СД № 22 2002г. 

23  Химия для всех - XXI 1С 1СД № 23 2004г. 

24 Математика Практикум 1С: Образование 2 СД № 24 2002г. 

25 Физика (Библиотека 

нагл. пособий) 

Формоза, 1С 2 СД № 25 2004г. 

26 Вычислительная 

математика и 

программирование 

1С: Школа 2 СД  № 26 2004г. 

27 Экология 1С: Школа 2 СД № 27 2004г. 



 

 

 

28 Экономика и право Физикон 2 СД  № 28 2004г. 

29 Мировая 

художественная 

культура 

Инфостудия ЭКОН 1 СД № 29 2003г. 

30 Биология 6-9 класс Кирилл и Мефодий 1 СД № 30 2003г. 

31 ОБЖ Кирилл и Мефодий 1 СД  № 31 2003г. 

32 Химия (Виртуальная 

лаборатория) 

НФПК 2 СД № 32 2004г. 

33 Физика (практикум) 7-

11 класс 

Физикон 2 СД № 33 2004г. 

34 История России XX век 

в 4-х частях  

Клио Софт 4 СД № 34  

35 От кремля до рейхстага Респ. Мультимедиа 

центр 

1 СД № 35  

36 Россия на рубеже 

третьего тысячелетия 

Респ. Мультимедиа 

центр 

1 СД № 36  

37 Биология 1С: Репетитор 1 СД № 37  

38 Органическая химия 10-

11 класс 

КАДИС 1 СД № 38  

39  Химия общая и 

неорганическая 10-11 

класс 

Респ. Мультимедиа 

центр 

1 СД  № 39  

40 Начальный курс 

географии 6 класс 

Респ. Мультимедиа 

центр 

1 СД № 40  

41 География «Наш дом – 

Земля» 7 класс 

Респ. Мультимедиа 

центр 

1 СД № 41  

42 Живая физика, живая 

геометрия 

Формоза 1 СД № 42  

43 Открытая физика  Физикон 1 СД № 43  

44 Профессор Хиггинс Истра Софт 1 СД № 44  

45 Мультимедийный 

самоучитель франц. яз. 

Мультимедия 

технология и дист. 

Обуч. 

1 СД № 45  

46 Русский язык 1С: Репетитор 1 СД № 46  

47 Алгебра Электронный 

учебник – справочник 7-

10 класс 

Кудиц 1 СД № 47   

48 От плуга до лазера Новый диск 1 СД № 48  

49 Энциклопедия 

Классической музыки 

Интерактивный 

мир 

1 СД № 49  

50 Internet explorer Кирилл и Мефодий 1 СД № 50  

51 Уроки  русского языка 1 

– 4кл. 

Глобус 1 СД № 51 2010г. 

52 Уроки математики 1-4 

класс 

Глобус 1СД № 52 2010г. 

53 Основы мировых 

религиозных культур 4-

5 класс 

Просвещение 1 СД № 53-70 2010г. 

71 Основы светской этики 

4-5 класс  

Просвещение 1 СД №  71-77 2010г. 

78 Основы буддийской Просвещение 1 СД № 78 2010г. 



 

 

 

культуры 4-5 класс 

79 Основы православной 

культуры 4-5 класс 

Просвещение 1 СД № 79 2010г. 

80 Основы исламской 

культуры 4-5 класс 

Просвещение 1 СД № 80 2010г. 

81 Основы иудейской 

культуры 4-5 класс 

Просвещение 1 СД № 81 2010г. 

82 Основы православной 

культуры. Эл. Изд.  к 

учебнику Кураева 

Просвещение 13 СД № 82 - 94  2010г. 

83 Основы светской этики.  

Эл.  Изд. К уч.  пособию 

Просвещение 3 СД № 95 - 97 2010г. 

84 Кураев «Основы 

православной 

культуры» электронное 

изд.  

Просвещение 13 СД № 98 - 110 2010г. 

85 Основы светской этики. 

Электронное изд. 

Просвещение 15 СД № 111 - 125 2010г. 

86 Фонохрестоматия к 

учебнику литературы 

Коровиной В.Я.  5 класс 

Просвещение 34 СД № 126-160 2012г. 

87 Фонохрестоматия к 

учебнику литературы 

Коровиной В.Я. 6 кл. 

Просвещение 49 СД № 161 - 210 2012г. 

88 Фонохрестоматия к 

учебнику литературы 

Коровиной В.Я. 7 кл. 

Просвещение 49 СД № 211-260 2011г. 

89 Электронное 

приложение к учебнику 

химии 8 класс Ф. Т. 

Фельдмана 

Просвещение 35 СД № 261-296 2011г. 

90 Электронное 

приложение к учебнику 

истории 6 кл. А.  А.  

Данилова 

Просвещение 49 СД № 297-346 2012г. 

91 Электронное 

приложение к учебнику 

истории 7 кл. А. А. 

Данилова 

Просвещение 49 СД № 347-396 2012г. 

92 Электронное 

приложение к учебнику 

истории 8 кл  А. А. 

Данилова 

Просвещение 35 СД № 397-432 2012г. 

93 Электронное 

приложение к учебнику 

истории 9 кл  А. А. 

Данилова 

Просвещение 22 СД № 433-455 2012г. 

94 Электронное 

приложение к учебнику 

литературы 9 кл  

Коровиной В.Я. 

Просвещение 34 СД № 456-490 2012г. 



 

 

 

Медико-социальные условия пребывания обучающихся 

Педагогические работники школы используют в образовательном процессе 

здоровьесберегающие технологии на всех ступенях обучения: 

 мониторинг состояния здоровья учащихся,  

 диагностика учащихся, связанная с адаптацией,  

 образование школьников в сфере здоровья,  

 укрепление здоровья учащихся,  

 организация питания. 

 

В школе созданы дополнительные условия для сохранения и поддержания здоровья 

учащихся и учителей – имеется: 

 стадион, 

 спортивная площадка, 

 спортивный зал, 

 медицинский кабинет, проводится «День здоровья», в котором участвуют как 

ученики, так и учителя, 

 году введена в действие пристройка теплого туалета для учащихся, произведен 

ремонт имеющих санузлов. 

 имеется гардероб. 

 

Организация медицинского обслуживания осуществляется на договорной основе 

медицинскими сотрудниками ЦРБ.  Медицинский кабинет школы расположен на втором 

этаже основного  здания.  Созданы условия для  оказания первой медицинской помощи. 

Медсестра систематически следит за состоянием здоровья детей, находящихся на 

медицинском учете, контролирует организацию горячего питания в школе.  

В соответствии с требованиями СанПиН, школьный медпункт оснащен необходимой 

мебелью, оборудованием, инструментарием, медикаментами для оказания первой 

медицинской помощи.    В медицинском кабинете проводится вакцинация и  ежегодный 

медосмотр учащихся, не срывая учебный процесс отправкой целых классов в 

поликлинику.  

           Планомерная работа с детьми помогает формировать у учащихся здоровый образ 

жизни. Медицинская сестра регулярно выпускает с помощью старшеклассников 

санитарные бюллетени, проводит беседы в младших классах, читает лекции для 

старшеклассников. 

Социально психологическая служба (далее СПС) – один из компонентов 

целостной системы   деятельности школы. Социально - психологическая служба в школе 

предназначена для организации активного сотрудничества как администрации, педагогов, 

учеников и родителей между собой, так и внешних социальных структур с ними для 

оказания реальной квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи детям. В 

рамках этой службы осуществляется социально-психологическое изучение детей для 

организации индивидуального подхода к ним, оказывается социально - психологическая 

помощь детям, родителям, учителям. Проводится психопрофилактическая работа и работа 

по первичной социально-психологической коррекции и реабилитации. 

Кадровое обеспечение СПС: зам. директора по ВР, педагог-психолог, социальный 

педагог. 

 

Эстетические условия, оформление школы, кабинетов, наличие ограждения и 

состояние пришкольной территории. 

Школа имеет эстетический, аккуратный вид. Внутри зданий, в коридорах, имеются 

оформленные стенды на темы школьной жизни, по пожарной безопасности , по правилам 

дорожного движения, по безопасности на водных объектах, по антитеррористической 



 

 

 

безопасности, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по охране труда, 

цветы. 

Кабинеты в основном имеют эстетический, привлекательный вид, хорошо 

оформлены, много необходимой информации, классные уголки, уголки по охране труда, 

много цветов. 

В целях поддержания в исправном состоянии зданий и сооружений, 

своевременного планирования ремонтных работ, комиссия по осмотру зданий и 

сооружений, назначенная приказом директора, два раза в год весной и осенью проводит 

обследование зданий и сооружений школы и структурного подразделения дошкольного 

образования с составлением акта обследования. По периметру  здания школы имеют 

ограждение высотой не менее 1,5 м. Пришкольная территория освещается в темное время 

суток. На территории имеются зеленые насаждения: деревья, кустарники, клумбы с 

цветами,  спортивная площадка. 

 



 

 

 

3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (управляющего совета 

школы) о введении в МОУ Красносельской ООШ 

ФГОС ООО 

Май 

2013 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав школы До 2016 года 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

основного общего образования 

Декабрь-

февраль 

2013 

4. Утверждение основной образовательной программы 

основного общего образования 

Февраль  

2013 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

 

Февраль - 

апрель   

2013 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Март – апрель 

2013 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

Декабрь 

2013 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

Февраль 

2013 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

Февраль - 

апрель   

2013 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика;  

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

Февраль - 

апрель   

2013 



 

 

 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Декабрь - 

январь 

2012 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Февраль - 

апрель   

2013 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Май – август 

2013 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

Декабрь –

январь 

2013 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Декабрь –

январь 

2013 

3. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Март – апрель 

2013 

4. Привлечение управляющего совета школы к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Декабрь – май 

2013 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

май 

2013 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

август 

2013 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

Ноябрь – 

декабрь 

2012 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

Январь – май  

2013 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Январь – май  

2013 

3. Организация изучения общественного мнения по Январь – май  



 

 

 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

2013 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Сентябрь – 

октябрь 

2013 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

- перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

Январь –май 

2013 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Ноябрь  - 

декабрь 

2012 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

Февраль – 

декабрь 

2013 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС: 

Февраль – 

декабрь 

2013 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Февраль – 

декабрь 

2013 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

Февраль – 

декабрь 

2013 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

Февраль – 

декабрь 

2013 

 
                                                           

 

 


