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РАЗДЕЛ 1  Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа основного общего образования 
(ООП) – это программный документ, на основании которого определяется 
содержание и организация образовательного процесса на ступени основного 
общего образования. 

 ООП отражает социально-культурные и экономические особенности 
сельской местности, а также идеи программ: «Сельская школа – 
образовательно-культурный центр», «Растим защитников Отечества», 
которые стали взаимосвязанными этапами устойчиво развивающейся единой 
программы обучения, воспитания и социализации учащихся средней школы.  

  Программа рассмотрена  и принята Общешкольной  конференцией 
(протокол №1 от   26августа  2013года).   Программа обсуждена и одобрена 
на заседаниях:  Управляющего совета (протокол №8), педагогического совета 
протокол №1 от 21 августа 2013год.  

По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную 
программу будут вноситься изменения и дополнения, поэтому программа 
является открытой. 

 При разработки и  реализации программы школа руководствуется 
федеральными и краевыми  законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, приказами и  решениями 
Министерства образования Российской Федерации, Министерства 
образования Краснодарского  края, администрации  г.Сочи,  приказами УОН 
г.Сочи, международными актами в области защиты прав ребенка, Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении и Уставом.  

Программа адресована 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Для реализации ООП основного общего школьного образования 
определяется нормативный срок – 5 лет (2013 – 2018 годы), который связан с 
двумя этапами возрастного развития: 

•  первый этап – 5-6 классы как образовательный переход от 
младшего школьного к подростковому возрасту через пробы построения 
учащимися индивидуальной образовательной траектории в зависимости от 
разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, без 
стрессовый переход обучающихся с одной ступени образования на другую; 

•  второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка 
через опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных 
учебных предметов, построение индивидуальных образовательных 
маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно 
значимых образовательных событий, что должно привести к становлению 
позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего 
разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете 
(предметах). 
 ООП разработана с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся в их познавательной деятельности, восприятии, 
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей среднего школьного возраста, 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 временной 
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; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 
лекционно-лабораторной исследовательской. 

Программа соответствует основным характеристикам современного 
образования: доступности, открытости, перспективности и научной 
обоснованности развития, вариативности, технологичности, 
поликультурности, носит личностно ориентированный характер.  

Цели программы: 
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;  

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

Школа считает своей основной задачей создание условий обучения и 
развития детей с дифференцированными склонностями, способностями 
и интересами, реализацию их потенциальных возможностей через 
использование различных образовательных программ, обеспечивающих  
государственные гарантии доступности и равных возможностей 
получения полноценного образования; достижение современного 
качества подготовки учащихся, с учетом их индивидуальных 
особенностей, образовательных потребностей их семей; повышение 
эффективности образования, посредством организации межкультурного 
общения; обновление и совершенствование системы работы 
педагогического коллектива по внедрению информационных и 
коммуникационных технологий 

Образовательная среда школы   имеет многовариантные компоненты, 
позволяющие ка ждому ребёнку сделать выбор для построения 



индивидуального образовательного маршрута, удовлетворяющего 
потребность в получении качественного образования детям с 
дифференцированными склонностями, способностями и интересами. 

МОУ СОШ №29 имеет право ведения образовательной деятельности по 
образовательным программам: 

-  начального общего образования; 
-  основного общего образования; 
- среднего (полного) общего образования.  
По дополнительным образовательным программам следующих 

направленностей: 
− физкультурно-спортивная; 
− физкультурно-оздоровительная; 
− художественно-эстетическая; 
− туристско-краеведческая; 
− военно-патриотическая; 
− интеллектуально-познавательная; 
− социально-экономическая; 
− культурологическая. 
По дополнительным программам профессиональной подготовки: 
Учебный год включает в себя 4 учебные четверти (34 недели), обучение 

проводится в первую смену. Режим работы Школы – пятидневная и 
шестидневная рабочая неделя. Учебная нагрузка для учащихся школы 
распределяется на пять дней в неделю, в одну смену в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями. Начало занятий 08.30,  
продолжительность урока – 40 минут. Шестой день (суббота) отводиться для 
занятий проектной, творческой и исследовательской деятельностью. 

Школа обладает необходимыми ресурсами для оказания качественных 
образовательных услуг: кадровыми, финансовыми, материально-
техническими, психолого-педагогическими, информационно-методическими 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной 
образовательной программы основного общего образования, состоит из 32 
педагогических работников, в том числе социального педагога, педагога-
организатора, Предметно-методологическая и коммуникативная 
компетенции большинства педагогов – на оптимальном уровне, что 
свидетельствует о том, что педагогический состав школы обладает высоким 
потенциалом для решения задач, стоящих перед современным образованием. 
Все учителя школы прошли курсы повышения квалификации по программе 
«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС». 
  Школа работает в режиме школы полного дня как образовательно-
культурный центр, имеется свое фермерское хозяйство (1,5 га сад и около 2 
га земли на которой выращиваются овощи).  В соответствие с выявленным 
социальным запросом образовательный процесс в школе рассматривается как 
совокупность учебного процесса, дополнительного образования, социальных 
практик и исследовательской, проектной деятельности учащихся. 
Доминирующим видом познавательной деятельности рассматривается 



поисковая, исследовательская, основным результатом которой является 
освоение учащимися способов деятельности. 
   Системно-деятельностный подход – концептуальная основа 
образовательной программы основного общего образования Новостроевской 
средней школы, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
современного 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. 
Основные принципы формирования образовательной программы: 
Ø преемственность ступеней обучения;  
Ø вариативность учебных курсов; 
Ø системность контроля уровня освоения учебных программ; 
Ø интеграция общего и дополнительного образования; 
Ø индивидуализация на основе дифференциации; 
Ø социально-педагогическая поддержка  детей с ограниченными 

возможностями; 
Ø психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
Ø здоровьесберегающие технологии. 

Преемственность ООП НОО и ООП ООО 
ООП основного общего образования, обеспечивает 

преемственность с ООП начального общего образования, предлагает 



качественную реализацию программы, опираясь на возрастные 
особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной 
период с 11 до 15 лет. 

В связи с этим ООП основного общего образования, прежде всего, 
опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а 
именно: 

• наличие у младшего школьника культурных предметных и 
универсальных средств и способов действий, позволяющих выпускнику 
начальной школы в коллективных формах, решать как учебные, так и 
внеучебные задачи; 

• способность к инициативному поиску построения средств 
выполнения предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

•  сформированность адекватной и автономной самооценки учебных 
достижений; 

• освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: 
соотнесение средств, условий и результатов выполнения задания; 

• наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников 
начальной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под 
руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной 
автономии от учителя (групповая работа); 

• желание и умение учиться, как способности человека 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему недостает для решения 
поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать 
недостающие умения. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Кроме этого, ООП основного общего образования разработана в 
соответствии с возрастными возможностями подросткового возраста, 
которые включают в себя: 

• возникновение нового отношения к учению – стремление к 
самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить 
цели и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке 
своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, 
личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 
взрослыми; 



• появление новых требований к учебной деятельности самим 
подростком: обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, 
повышение значимости для уважаемых подростком людей, для общества; 

• становление принципиальной личной склонности подростка к 
изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, 
возможность применения результатов обучения в решении практических, 
социально значимых задач; 

• появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы 
реализовать свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к 
самостоятельности; 

• субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: 
потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование 
серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых; 

• общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в 
которой критически осмысляются нормы этого общения; 

• проявление интереса к собственной личности: установка на 
обширные пространственные и временные масштабы, которые становятся 
важнее текущих, сегодняшних; появление стремления к неизвестному, 
рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление 
сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в 
свои негативные варианты; 

• пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования 
с миром социальных отношений; 

• появление к концу подросткового возраста способности осознанно, 
инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не 
только на видении собственного действия безотносительно к возможности 
его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. 
Становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя как 
некое целое. 

 
 
 
 
 
 

Реализация ООП основной ступени общего образования 
осуществляется в следующих видах деятельности подростков: 

• совместной распределенной учебной деятельности в личностно 
ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 
планирования и целеполагания, возможность проявить свою 
индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 
дидактической организации материала и пр.); 

• индивидуальной учебной деятельности при осуществлении 
индивидуальных образовательных маршрутов (программ); 



• совместной распределенной проектной деятельности, 
ориентированной на получение социально значимого продукта; 

• учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том 
числе осмысленное экспериментирование с природными объектами, 
социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений 
с окружающими людьми, так и собственного поведения; 

• деятельности управления системными объектами (техническими 
объектами, группами людей); 

• творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 
деятельности); 

• спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 
самоизменение. 

Сама технология формирования ООП ООО заключается в создании 
механизма реализации педагогического потенциала образовательной 
системы и характеризуется следующими чертами: 

• образовательный процесс рассматривается как совокупность 
учебного процесса, дополнительного образования, социально-творческой и 
самообразовательной деятельности учащихся;  

• классно-урочная форма организации УВП сочетается с 
внеклассной, созданием временных учебных групп, работающих над 
различными учебными проектами, по различным учебным программам;  

• класс организуется как учебный коллектив, решающий общие 
образовательные задачи, внутри которого существует определенное 
распределение обязанностей;  

• элементами учебного процесса являются учебные занятия, 
которые могут отличаться своей продолжительностью, характером 
деятельности, организацией рабочих мест;  

• обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, 
посещение которых для всех учащихся не является обязательным;  

• используется гибкое расписание учебных занятий, 
соответствующее их целям;  

• домашняя работа учащихся представляет собой самостоятельный 
вид образовательной деятельности, предусматривается возможность 
выбора домашних заданий;  

• основным объектом педагогической оценки является достигнутый 
учеником образовательный результат;  

• доминирующим видом познавательной деятельности является 
проектно-поисковая, основным результатом которой является освоение 
учащимися способов деятельности.  

Технология формирования основной образовательной программы 
основного общего образования, призванная обеспечить достижение 
запланированных результатов образования (ФГОС), определяет тип 
отношений между учителем и учащимся (педагогика сотрудничества), 
вариативность (признание права ученика на полный или частичный выбор 



изучаемого содержания и уровня его освоения), реализация 
дифференцированного подхода и индивидуализация обучения. 

 

 

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

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — планируемые 
результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 
связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — системой оценки).  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования 
учитывается при оценке результатов деятельности образовательного 
учреждения, педагогических работников.  Достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по завершении обучения. 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы относятся:  

Ø личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению,  

• сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание,  

• способность ставить цели и строить жизненные планы,  
• способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме;  
Ø метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике,  

• самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

Ø педметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения  
учебного предмета, умения, специфические для данной предметной 
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 



учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приёмами.  В каждом учебном 
предмете выделяются несколько содержательных линий, внутри 
которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются 
оцениванию. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к 
каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный 
круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 
программы. 

 

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

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 
коммуникативные и познавательные универсальные 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. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 
заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 
способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не 
только к фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 
возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности (приложение 2), как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 



наиболее приемлемого решения. 
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 
основе мысленного построения различных предположений и их 
последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 
научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 
жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 
существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 
социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 
рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 
чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 
про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 
задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию: 

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

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



отношений, правосознание); 
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 
направления профильного образования. 

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

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 
знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности 
и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 
дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 
планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 
дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 
основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том 
числе предпрофессиональных проб, в рамках работы «Школы молодого 
фермера», «Школы будущего воина») за счёт использования дополнительных 
возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, 
вводимых образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-
компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 
профессиональной ориентации; программы дополнительного образования, 
иных возможностей образовательного учреждения и учреждений 
межсетевого взаимодействия ; 

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

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

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

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 
способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 
действий приоритетное внимание уделяется: 



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

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

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

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-
исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария 
и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 
широкого спектра логических действий и операций. 

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

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

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

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

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут 
навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. 
Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 
информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 



запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 
информации на персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 
организации собственного информационного пространства. 

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

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

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 
также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 
основе её сопоставления с информацией из других источников и с 
имеющимся жизненным опытом. 

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается 
функциональное развитие обучающихся, которые в результате  

− приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 
учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности;  

− овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;  

− получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения;  

− освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 
инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 
интеллектуальных задач на основе мысленного построения 
различных предположений и их последующей проверки; 

− овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности;  

− усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 
рефлексивного чтения;  

− овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 
изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 



выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 
себя; учебным и самостоятельным чтением;  

− овладеют основными стратегиями чтения художественных и других 
видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 
отвечающую конкретной учебной задаче.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, 
осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в 
ходе освоения системы научных понятий, у выпускников будут 
заложены:  

− потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 
жизненный опыт;  

− основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  
− основы ценностных суждений и оценок;  
− уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое 
знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между 
отдельными людьми и культурами;  

− основы понимания принципиальной ограниченности знания, 
существования различных точек зрения, взглядов, характерных для 
разных социокультурных сред и эпох.  
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся 
− усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их, смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах;  

− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей;  

− представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов);  

− заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;  
− усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 
формулирования запросов и опыт использования поисковых машин;  

− научатся осуществлять поиск информации в Интернете, базах данных и 
на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 



строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 
анализировать результаты поиска;  

− приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности;  

− освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 
информации на персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 
формирования и организации собственного информационного 
пространства;  

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

− смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 
моделирования и проектирования;  

− получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 
освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 
основе её сопоставления с информацией из других источников и с 
имеющимся жизненным опытом.  
В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – включаются 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 
осваивают учащиеся в ходе обучения, которые используются в процессе 
промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. 

Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и 
оценку у обучающихся 

1) умений и навыков, способствующих освоению систематических 
знаний, в том числе:  

− первичному ознакомлению, отработке и осознанию 
теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для 
данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

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

− выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 
отношений между объектами и процессами;  

2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 
знаний как результата использования знако-символических средств и/или 
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 



интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 
иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 
преобразования известной информации, представления её в новой форме, 
переноса в иной контекст и т.п.  

Учебно-практические задачи направлены на формирование и 
оценку  

1) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 
принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или 
разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 
«устранения неполадок» и т. п.;  

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах 
или группах с распределением ролей/функций и разделением 
ответственности за конечный результат;  

3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или 
устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 
задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 
заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 
т.п.).  

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи 
направлены также на формирование и оценку  

− навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
учащихся функциями организации выполнения задания: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 
ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы;  

− навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 
оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 
способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 
влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 
изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

− ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 
социальных и/ или личностных ценностях, нравственно-этических 



нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения 
или комментария) своей позиции или оценки;  

− ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 
целесообразного использования ИКТ в целях повышения 
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 
ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), 
а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной 
парадигмой образования система планируемых результатов строится на 
основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 
развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.  

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

основного общего образования;  
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ: 
− «Выпускник научится», 
− «Выпускник получит возможность научиться».   
 Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты основного общего образования»  отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 
интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 
потребностей и способностей обучающихся средствами различных 
предметов. 

 
 
 
 
 
 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
основного общего образования; планируемые результаты освоения 

учебных и междисциплинарных программ 
 
Блок 

планируемых 
результатов  

«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность 
научиться» 

1. Круг учебных 
задач, 
назначение 
учебного 
материала 

В этот блок включается такой круг 
учебных задач, построенных на 
опорном учебном материале, 
овладение которыми 
принципиально необходимо для 
успешного обучения и 
социализации и которые в 
принципе могут быть освоены 

В блоке приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему 
учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих 
понимание опорного учебного 
материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего 



подавляющим большинством 
обучающихся при условии 
специальной целенаправленной 
работы учителя 

изучения данного предмета 

2. Оценка 
достижения 
результатов 

Достижение планируемых 
результатов данного блока 
выносится на итоговую оценку 
(уровень исполнительской 
компетентности учащихся 
оценивается с помощью заданий 
базового уровня; уровень действий, 
составляющих зону ближайшего 
развития, оценивается с помощью 
заданий повышенного уровня) 

Оценка достижения этих результатов 
ведётся преимущественно в ходе 
процедур, допускающих 
предоставление и использование 
исключительно не 
персонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на 
оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник 
получит возможность научиться», 
могут включаться в материалы 
итогового контроля.  

3. Условие 
перехода на 
следующую 
ступень 
обучения 

Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным 
основанием для положительного 
решения вопроса о возможности 
перехода на следующую ступень 
обучения 

Невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых 
результатов данного блока, не 
является препятствием для перехода 
на следующую ступень обучения 

 
На ступени основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения учебных программ (приложение 3) 
по всем предметам:  

 «Русский язык»,  
«Литература»,  
«Иностранный язык»,  
«История России»,  
«Обществознание»,  
«География», 
 «Алгебра»,  
«Математика»,  
«Геометрия», 

          «Информатика»,  
 «Физика»,  
«Биология», 
 «Химия»,  
«Изобразительное искусство»,  
«Музыка» («МХК»),  
«Технология»,  
«Физическая культура»,  
«Основы безопасности жизнедеятельности»; 
 междисциплинарных учебных программ:  
«Формирование универсальных учебных действий»,  
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,  
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»,  
«Основы смыслового чтения и работа с текстом». 



Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных 
предметов на ступени основного общего образования приводятся в рабочих 
предметных программах учебных дисциплин.  

 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. 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (приложение 4) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ  2  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 
основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 
основного образования (далее — программа развития универсальных 
учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, дополняет традиционное 
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 
также программ внеурочной деятельности.   

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 
школе определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 
подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 
результатами освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, 
место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 
внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной 
школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, 
так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
Целью программы развития универсальных учебных действий 

является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 
способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 
определяющих развитие психологических способностей личности, 
осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 
познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 



развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 
развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 
отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 
универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий 
ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 
ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 
подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 
УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 
этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна 
быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить 
ученика учиться в общении» (приложение 5).  

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.  

Технологии развития универсальных учебных действий 
Системно-деятельностный подход 

В основе развития УУД в основной школе как и в начальной лежит 
системно-деятельностный подход.  В соответствии с ним активность 
обучающегося является основой для  достижения развивающих целей 
образования — знания не передаются в готовом виде, а  добываются самими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности. Акцент делается на  
задания, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 
Содержание взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками 
принимает характер сотрудничества. Развитие УУД в  основной школе 
происходит в рамках использования возможностей современной 
информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество 
подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 
помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков 
исследовательской деятельности путём моделирования работы научных 
лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 



учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности; 

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

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 
общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 
деятельности.  

Решение задачи развития УУД происходит не только на занятиях: 
ü по отдельным учебным предметам,  
ü в ходе внеурочной деятельности,  
ü в рамках надпредметных программ курсов. 

Особое место при этом занимают учебные ситуации, которые 
специализированы для развития определённых УУД. Они строятся как на 
предметном содержании, так и носят надпредметный характер.  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 
умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 
ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 
визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 
решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 
предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 
адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 
решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 
возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 
или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 
рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 
выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 
для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 
читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 
наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 
учебного задания; выполнение различных творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 
презентацию. 

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

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 
деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-



исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 
особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 
как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 
деятельность должна быть направлена не только на повышение 
компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 
потребности в общении со значимыми, референтными группами 
одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 
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 учебно-исследовательских и проектных работ 
школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 
деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 
практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 
учесть следующие моменты: 

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

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

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

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

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

К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 
исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 
выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 
работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 



замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 
соответствующем использованию виде; 

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

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

Специфические черты (различия)  
проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение 
конкретного запланированного 
результата — продукта, обладающего 
определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного 
использования 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания 
продукта и реализации этого плана. 
Результат проекта должен быть точно 
соотнесён со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений 

 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности 
на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 
межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 
совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 
конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 
обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 
транслятора знаний он становится действительным организатором 
совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 
сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

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

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 



обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 
следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 
(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-
экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, межпредметный 
относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 
области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 
школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, 
сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

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

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

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 
реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 
увлечениями, а иногда и с личными проблемами.  

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

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

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  



• проводить эффективные групповые обсуждения;  
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом 

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

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

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

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 
публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 
компетентности. При правильной организации именно групповые формы 
учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 
уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 
терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 
ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — 

сущности будущей деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 



• представление результатов исследования широкому кругу 
заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 
многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 
занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 
формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
урочных занятиях могут быть следующими: 

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

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

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

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

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

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

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 
предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-
исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 
работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 
игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 
системно-деятельностный подход как принцип организации 



образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью 
учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 
деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 
учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 
всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 
выступает исследование. 
 

Условия необходимые  для успешного  внедрения и реализации 
учебно - исследовательской и проектной деятельности 

Для успешного внедрения и реализации на практике учебно - 
исследовательской и проектной деятельности в образовательном процессе 
необходимо соблюдение ряда условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 
учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 
учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 
методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

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

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

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

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

Особенности формирования УУД во внеурочной деятельности 
Концепция развития универсальных учебных действий позволяет 

выделить главные  результаты обучения и воспитания. Они выражаются в 
терминах универсальных учебных действий.  В широком значении термин 
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.  
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного  присвоения нового социального опыта. В более 
узком значении этот термин можно определить как  совокупность способов 
действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний. 



На основании этого можно сказать, что УУД — это не только 
формулировка результатов  образования, но и результатов внеурочной 
деятельности. Ученик должен уметь учиться не только овладению знаниями, 
умениями, навыками, но и способности и готовности к сотрудничеству, 
самообразованию, саморазвитию. А это заложено и во внеурочной 
деятельности. УУД способствуют гармоничному развитию личности ребенка 
в любой сфере его деятельности, в том числе и внеурочной. 

Таким образом, формирование УУД обеспечивает решение задач 
общекультурного, ценносто-личностного, познавательного развития 
учащихся, реализуемого в рамках целостного образовательного процесса, в 
ходе изучения системы учебных предметов, в метапредметной деятельности, 
организации форм учебного сотрудничества, решения важных задач 
жизнедеятельности учащихся.  

В результате 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. 

Формирование всего комплекса универсальных учебных действий 
происходит за счёт реализации принципа системно — деятельностного 
подхода к организации образовательного процесса. Организация занятий по 
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в нашей школе. Образовательное учреждение 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра форм 
внеурочной деятельности, способствующих закреплению и развитию 
универсальных учебных действий. Особое место в формировании УУД всех 
видов занимает кружковая работа, т.к. здесь происходит дальнейшее 
развитие таких способов деятельности, которые способствуют 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений. Кружки, которые 
ведутся в школе, имеют разную направленность. 

Формирование УУД в разных видах внеурочной деятельности 
Виды  

внеурочной  
деятельности 

Формы  
внеурочной  
деятельности 

Планируемые  
универсальные 
учебные  
действия 

Планируемые  
результаты 

Игровая Ролевая игра 
Деловая игра 
Социально- 
моделирующая  
игра 

Личностные: 
-представление о 
моральных  
нормах и правилах 
поведения; 
-проявление 
творческой  
инициативы и  
самостоятельности в 
процессе  
овладения 
действиями; 
-усвоение 

Расширение 
кругозора,  
приобретение  
практических 
навыков  
работы с 
источниками  
информации,  
формирование  
познавательного  
интереса (в  
зависимости от 
темы  



культурных  
традиций, 
нравственных  
эталонов и норм 
социального  
поведения. 
Коммуникативные: 
-использовать 
речевые  
средства в 
соответствии с  
ситуацией общения. 
Познавательные: 
-осуществлять 
расширенный  
поиск информации с  
использование 
вариативных  
источников; 
-строить логические  
рассуждения; 
-определять 
причинно- 
следственные связи. 
Регулятивные: 
-организовывать 
свою  
деятельность. 

игры). Развитие  
творческих  
способностей. 

Познавательная Викторины, 
познавательные  
игры 
Дидактический  
театр,  
общественный  
смотр знаний 
Детские  
исследовательские  
проекты,  
внешкольные  
акции  
познавательной  
направленности  
(олимпиады,  
интеллектуальные  
марафоны) 

Коммуникативные: 
-аргументировать свою 
точку  
зрения, отстаивать 
свою  
позицию; 
- уметь работать в 
команде,  
устанавливать рабочие  
отношения; 
- уметь советоваться,  
оказывать 
взаимопомощь; 
Познавательные: 
-осуществлять 
сравнение,  
самостоятельно 
выбирая  
основания и критерии; 
-строить логические  
рассуждения, 
устанавливая  
причинно-
следственные связи. 
-умение использовать 
для  
решения 

Реализация  
самостоятельно  
найденных знаний в  
интеллектуальной 
игре. 
Расширение 
кругозора,  
приобретение  
практических навыков  
работы с источниками 
информации,  
формирование  
познавательного  
интереса (в  
зависимости от темы  
игры). Развитие  
творческих  
способностей. 
Развитие  
навыка креативного  
решения проблемной  
задачи. 



познавательных  
задач различных 
источников  
информации, включая  
энциклопедии, словари,  
интернет-ресурсы и 
др.; 
-расширение сферы  
познавательных 
интересов,  
гармоничное  
интеллектуально- 
творческое развитие; 
- проводить 
эксперимент под  
руководством учителя; 
-объяснять явления, 
процессы  
и отношения, 
выявляемые в  
ходе эксперимента; 
Регулятивные: 
-ставить цель, 
выбирать пути  
ее достижения; 
- самостоятельно  
анализировать условия  
достижения цели; 
-адекватно 
самостоятельно  
оценивать 
правильность  
выполнения действий. 
Личностные: 
-нести ответственность 
за  
принятое решение 

Проблемно- 
ценностное  
общение 

Этическая беседа,  
дебаты,  
тематический  
диспут, проблемно- 
ценностная  
дискуссия 

Личностные: 
-ориентация в 
нравственном  
содержании и смысле  
поступков как 
собственных,  
так и окружающих 
людей. 
-обогащение духовного 
мира  
на основе присвоения 
опыта  
человечества. 
Коммуникативные: 
-излагать свое мнение,  
аргументируя его; 
-быть готовым 
изменить свою  
точку зрения под  
воздействием 

Воспитание  
нравственных чувств,  
убеждений, 
этического  
сознания. 



аргументов; 
-участвовать в диалоге. 
Познавательные: 
-проводить 
наблюдения,  
анализировать 
наблюдения,  
выявлять 
закономерности; 
-структурировать  
информацию, 
презентовать ее  
в творческой форме. 
Регулятивные: 
-планировать пути  
достижения целей; 
-принимать участие в  
коллективной работе; 
- искать оптимальные 
решения  
поставленной задачи 

Досугово - 
развлекательная  
деятельность 

Культпоходы в  
театры, музеи,  
концертные залы,  
выставки 
Концерты,  
инсценировки, 
праздники на  
уровне класса и  
школы 
Школьные  
благотворительные  
концерты,  
выставки 

Личностные:  
-мотивация достижения  
результата, стремление 
к  
совершенствованию 
своих  
способностей; 
-эстетические 
суждения, ценности и 
чувства; 
Регулятивные: 
-умение планировать  
собственную 
деятельность в  
соответствии с 
поставленной  
задачей и условиями ее  
реализации, искать 
средства ее  
осуществления; 
-умение осуществлять  
информационный 
поиск, сбор  
и выделение 
существенной  
информации из 
различных  
информационных 
источников; 
Коммуникативные:  
-умение сотрудничать с  
педагогом и 
сверстниками при  
решении внеучебных 
проблем,  
работать в коллективе,  

Воспитание  
ценностного  
отношения к  
прекрасному,  
формирование основ  
эстетической 
культуры 
(эстетическое  
воспитание) 



слушать и слышать  
собеседника; 
-умение 
контролировать и  
оценивать свои 
действия 

Художественное  
творчество 

Кружки  
художественного  
творчества 
Художественные  
выставки,  
фестивали  
искусств,  
спектакли в классе,  
школе 
Социальные  
проекты на основе  
художественной  
деятельности 

Познавательные: 
- развивать 
индивидуальные  
творческие 
способности; 
-понимать культурно- 
историческую ценность  
традиций и уважать их. 
-овладение 
художественными  
умениями и навыками в  
процессе музыкально- 
творческой 
деятельности; 
-формирование 
навыков  
самостоятельной 
музыкально- 
учебной деятельности. 
Коммуникативные:  
- сотрудничество в 
ходе  
решения коллективных  
творческих задач; 
-опыт осуществления  
продуктивной 
деятельности; 
- сотрудничество и 
оказание  
взаимопомощи 
Личностные: 
-навык 
самостоятельной  
работы и работы в 
группах  
при выполнении 
практической  
творческой работы; 
-основы социально 
ценных  
личностных и 
нравственных  
качеств: трудолюбие,  
организованность,  
любознательность, 
уважение к 
культурному наследию. 
- проявление 
творческой  
инициативы и  
самостоятельности в 

Участие в  
коллективной  
исполнительской  
деятельности; 
развитие  
умений и навыков  
музыкально- 
эстетического  
самообразования, 
воображения, навыка  
самореализации. 



процессе  
овладения учебными  
действиями; 
- взаимодействие со  
сверстниками в 
совместной  
творческой 
деятельности. 
Регулятивные: 
- подбор материала для  
творческой работы; 
- осуществление 
итогового и  
пошагового контроля в 
своей  
творческой 
деятельности; 
- адекватное 
восприятие  
оценки своих работ  
окружающими. 

Социально- 
преобразующая  
деятельность 

Социальная проба  
(инициативное  
участие ребенка в  
социальной акции,  
организованной  
взрослыми) 
КТД (коллективно- 
творческое дело) 
Социальный проект 

Личностные: 
-ориентация в 
нравственном  
содержании и смысле  
полученной 
информации; 
-развитие 
толерантности. 
Регулятивные: 
-планировать свои 
действия в  
соответствии с 
поставленной  
задачей и условия ее  
реализации; 
-адекватно 
воспринимать  
этническую 
информацию.  
Коммуникативные: 
-допускать 
возможность  
существования у людей  
различных точек 
зрения, в  
том числе не 
совпадающих с  
его собственной; 
-формулировать 
собственное  
мнение и позицию. 

Воспитание 
социальной  
ответственности и  
компетентности 

Трудовая  
деятельность 

Кружки  
технического  
творчества 
Трудовой десант 
Субботник. 

Личностные:  
-учебно-
познавательный  
интерес к декоративно- 
прикладному 

Воспитание  
трудолюбия,  
сознательного,  
творческого 
отношения  



творчеству как  
одному из видов 
искусства; 
-основы социально 
ценных  
личностных и 
нравственных  
качеств: трудолюбие,  
организованность,  
любознательность, 
уважение к  
культурному наследию. 
Коммуникативные 
-опыт осуществления  
продуктивной 
деятельности; 
- сотрудничество и 
оказание  
взаимопомощи 

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

Спортивно- 
оздоровительная  
деятельность 

Занятия  
спортивных  
кружков, беседы о  
ЗОЖ, участие в  
оздоровительных  
процедурах 
Школьные  
спортивные  
турниры 
Социально  
значимые  
спортивные и  
оздоровительные  
акции-проекты 

Коммуникативные:  
- сотрудничество в 
ходе  
проведения 
спортивных  
соревнований; 
-умение 
контролировать и  
оценивать свои 
действия. 
Личностные: 
-общее представление о 
ЗОЖ; 
-ориентация в 
нравственном  
содержании и смысле  
поступков как 
собственных,  
так и окружающих 
людей. 
Регулятивные: 
-планировать пути  
достижения цели; 

Воспитание  
экологической  
культуры, культуры  
здорового и  
безопасного образа  
жизни. 
Освоение основ  
физической культуры,  
знакомство с  
различными видами  
спорта, опыт участия 
в  
спортивных  
соревнованиях. 

Туристско- 
краеведческая  
деятельность 

Образовательная  
экскурсия 
Туристический  
поход 
Краеведческая  
экскурсия 

Личностные: 
-ориентация в 
нравственном  
содержании и смысле  
полученной 
информации; 
-развитие эстетических  
чувств. 
Регулятивные: 
-планировать свои 
действия в  
соответствии с 
поставленной  
задачей и условия ее  
реализации; 

Расширение знаний о  
традиции своей 
страны,  
бережное отношение 
к  
ним, приобщение к  
прекрасному,  
переоценка  
стереотипов.  
Формирование  
уважения к  
историческому  
наследию своей  
родины. 



-адекватно 
воспринимать  
информацию.  
Познавательные: 
-осуществлять поиск  
необходимой 
информации для  
выполнения учебных 
заданий. 
Коммуникативные: 
-допускать 
возможность  
существования у людей  
различных точек 
зрения, в том  
числе не совпадающих 
с его  
собственной; 
-формулировать 
собственное  
мнение и позицию. 

 
Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 
остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё 
(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 
домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 
обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 
и т. д.  

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; 
• 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, уделят больше 
внимания слабым учащимся.  
 



Разновозрастное сотрудничество 
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 учащихся. 
Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 
для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 
необходимые средства для их осуществления. 

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 
информацию, 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 
деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 



того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 
школьная тревожность. 

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

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 
обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 
дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 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—8 классы), где может 
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 
письменным формам ведения дискуссии.  

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

как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 
начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 
научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 
сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи 
младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 
понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 
школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 
изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 
противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 
фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 
возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 
разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 
деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 
обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 
детей на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 
способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 
подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 
следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 
общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 



• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои 
права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. 
Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 
необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 
выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 
Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 
общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 
культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 
приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 
организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 
адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 
последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 
учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 
двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 
школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 



• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 
доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает 
в ситуациях, когда: 

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

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 
возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 
решения.  

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 
доказательства 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.  

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 

развёрнутому 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 
эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 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 с 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). Отметим, что понятие педагогического 
стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 
педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 
лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 
партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 
возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 
первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 



2.2. Информационная образовательная среда основной школы как 
основа для формирования ИКТ - компетентности школьников 
Образовательная среда основной школы в современных условиях 

формируется как информационная среда, т.е. такая среда, которая 
обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в 
образовательный процесс и создает условия для развития информационной 
компетентности всех участников этого процесса. 

Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся – 
насыщенная информационная среда образовательного учреждения 

ООП основной школы    ориентирована на  высокий уровень 
информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами 
ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех 
помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работники 
школы обладают необходимой профессиональной ИКТ - компетентностью, 
обеспечены технические и методические сервисы. 

В современных условиях  ООП ОО   направлена на помощь учителю 
оптимизировать временные и интеллектуальные затраты на педагогическую 
деятельность за счет сетевых информационных технологий.  

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит 
из того, что весь образовательный процесс отображается в информационной 
среде. Это значит, что в информационной среде размещается поурочное 
календарно-тематическое планирование по каждому курсу, материалы, 
предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности 
гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В информационной 
среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой 
формулировки могут включать видео - фильм для анализа, географическую 
карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем 
ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными 
рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает результаты выполнения 
аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на 
иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных 
данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои 
комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и 
итоговые оценки учащихся. 

Структура  и функции образовательной ИКТ - компетентности 
ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для  доступа к 
информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для 
продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 
чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 
информационного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся 
включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 
общепользовательской ИКТ- компетентности, в том числе: способности к 



сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 
пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 
применением средств ИКТ. 

В ИКТ- компетентности  выделяются элементы, которые 
формируются и используются в отдельных предметах, в интегративных 
межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же время, 
освоение ИКТ- компентентности в рамках отдельного предмета содействует 
формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую 
роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 
формирование общих, метапредметных навыков поиска информации 
происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 
предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, 
географии, естественных науках происходит поиск информации с 
использованием специфических инструментов, наряду с 
общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется 
общее умения поиска информации. 

Общие принципы формирования 
ИКТ-компетентности в предметных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, 
что и конкретные технологические умения и навыки и универсальные 
учебные действия, по возможности, формируются в ходе их применения, 
осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в 
различных предметах. В основной  школе продолжается линия включения 
ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Курс «Информатика и ИКТ» вводится в учебный план ОУ с 5-го 
класса. Специальный курс «Информатика и ИКТ» в 8-9-х классов основной 
школы подводит итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, 
систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их 
теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую 
деятельность в информационную картину мира. Он может включать 
подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-
компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в 
формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также 
зависит от математико-информатической подготовки, полученной 
учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной, как и 
от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 
Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности 

обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих 
работ и цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим учащиеся 
могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, 
выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 
имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 
целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения 



задания в имитационной среде может быть автоматизирована.  
ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через 

экспертную оценку разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного 
занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом учителем на 
основании примерных программ курсов и методических разработок) 
выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 
используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в 
интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение 
эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.   
Используются также различные системы независимой аттестации ИКТ-
квалификаций педагогов. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в 
работе учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота 
внесения изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, 
дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – гипермедиа 
объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, 
меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 
компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета 
предложений по улучшению. Это представляется очень важным элементом 
формирующейся системы образования в целом. Учитель превращается в 
коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом 
радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом 
формирует способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и 
большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в 
оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в 
информационной образовательной среде дает возможность учителю: 

− проанализировать классную работу в день ее выполнения (с 
возможным использованием средств автоматизации проверки) и 
представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

− установить время для выполнения домашней работы и 
проанализировать ее результаты в день выполнения, подробно 
индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 
интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их 
время; 

− проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении 
домашних заданий, спланировать и провести их обсуждение на 
очередном занятии; 

− установить время для индивидуальных или групповых консультаций 
в Интернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по 
курсу, в том числе – заранее полученные письменные или аудио. 



Примерная основная образовательная программа предполагает 
три основных уровня развития информационной   

среды  образовательного учреждения: 
• пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, 
администрации образовательного учреждения; 

• ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной 
базы образовательного процесса в медиацентре, предметных 
информационных центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в 
специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

• регламентирующий уровень – формирование  системы 
накопления и распределения ресурсов внутри информационной среды 
гимназии, обеспечение общего доступа к внешним информационным 
ресурсам. 
 
2.3.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности 

Специфика предметного содержания 
В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное 

содержание имеет свою специфику.  
Так на этапе 5-6- классов в содержании  деятельности учащихся 

выделяются следующие важные особенности: 
• учебные программы предусматривают изучение таких объектов, 

которые не могут быть реальными, а только мысленными (рациональное 
число, живая клетка), но при этом для их изучения могут использоваться 
практические, преобразующие сам объект действия (деление чисел и 
закономерности при делении, создание красок из растений, изучение 
зависимостей между условиями среды и изменениями в растении) и 
необходимо найти способ оценить, понять результат преобразований; 

• у учащихся  5-6-х классов еще нет достаточных средств 
полноценного изучения новых для них объектов: не хватает средств 
обоснования и аргументации полученных  результатов после преобразования 
объектов и обнаружения их свойств; 

• замысливание  подростка в начале подросткового  периода, 
который совпадает по времени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает 
над реализацией. «Младший подросток задумал, пережил задуманное и как 
бы уже сделал» (К.Н. Поливанова). Необходимо создание условий в 
деятельности младших подростков «для апробирования цели действием», для 
«испытания» замысла. 

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями 
деятельности  учащихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно 
отнести к видам ведущих действий учащихся 5-6-х классов.  

На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной 
образовательной траектории младших подростков, который называется 
«пробно-поисковым», когда происходит принятие решения о действии для 



достижения определенной цели, осуществляются самостоятельные пробы 
изучения свойств мысленно заданных объектов через поиск и реализацию 
действий, им соответствующих, пробы обоснования данных свойств. Далее 
представлены предметные задачи по основным учебным дисциплинам 5-6 
класса, на которых происходят «пробно-поисковые» действия для  решения 
предметных  учебных и учебно-практических задач. 

Русский  язык (5-6 классы) 
 В начальной школе основной целью изучения русского языка 

является освоение способов письма, основным предметом рассмотрения – 
слово и предложение. Язык обращен к ребенку своей социальной, 
нормативной стороной (осваивается закон, правило, норма). В основной 
школе обучение нацелено на развитие самостоятельности, инициативности, 
переход к индивидуальным образовательным траекториям. Следовательно, в 
5-6 классе ребенок должен осознать себя как субъекта деятельности, увидеть 
поле возможностей, попробовать действовать в этом поле. Акцент в курсе 
русского языка смещается на функционирование, тем самым для ребенка 
открывается возможность пробы и экспериментирования с языковыми 
средствами. Это, с одной стороны, способствует расширению речевого опыта 
ребенка, с другой стороны, дает языковой материал для анализа, осмысления, 
становления языковой рефлексии.  

Основные цели на этом этапе – рефлексивное освоение позиций 
говорящего и слушающего, пишущего и читающего (осознание «себя в 
языке» и «язык в себе»; открытие языка как средства, инструмента; 
объективация собственного речевого опыта); формирование представления о 
языке как об изменяющейся функциональной системе. 

Принципы орфографии и пунктуации рассматриваются не как 
данность, а в их становлении, что позволяет ребенку глубже осознать их 
функциональную значимость, следовательно, формирование 
орфографических и пунктуационных навыков получает еще одну 
объяснительную и мотивационную основу. 

Иностранный  язык (5-6 классы) 
На этапе перехода из начальной в основную школу у младших 

подростков несмотря на то, что  сформировались у них элементарные 
общеучебные и коммуникативные умения, и они ориентируются в четырех 
видах речевой деятельности, они еще не способны к самостоятельной работе 
и во всем следуют указаниям учителя. Уроки иностранного языка как 
никакие другие помогают детям в социализации, поскольку предполагают 
интенсивное общение при совместной деятельности, при работе в парах и 
группах. Важнейшая задача учителя постепенно приучить их к таким видам 
работы, научить слушать друг друга, учитывать мнение партнера, проявлять 
инициативу и целеустремленность. Но так как на этом этапе дети еще не 
уверенно владеют речевыми формами, еще не усвоили модели речевого 
общения, большое место занимает элементарная тренировка – повторение 
образцов за учителем или аудиозаписью, заучивание наизусть стишков и 
песенок, инсценировки, игры. Просмотр мультфильмов или учебных 



фильмов на иностранном языке поможет им больше, чем заучивание новых 
слов списком, зазубривание грамматических правил, и бесконечное 
количество механических упражнений, не говоря уже о том, что яркие 
зрелищные уроки формируют положительное отношение к предмету. 
Накопление образцов и моделей создаст почву для теоретического 
осмысления грамматики в период обучения в 7-9 классах. Психологи 
утверждают, что именно этот этап важен для создания долговременной 
мотивации. Подходя к седьмому классу, ребенок либо настраивается на 
совершенствование в языке, или теряет интерес к этому предмет, 
разочарованный неудачами при постижении грамматики. "Слишком много 
грамматики" – вот характеристика традиционного подхода.  

По окончании 6 класса ученик понимает отдельные предложения и 
часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами жизни 
(например, основные сведения о себе и членах своей семьи, друзьях, школе, 
покупках, и т.п.). Может выполнить задачи, связанные с простым обменом 
информации на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях может 
рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты 
повседневной жизни.  

Математика (5-6 классы)  ставит следующие основные  задачи 
курса на этапе  основного  образования:  

• продолжить формирование у школьников основ теоретического 
мышления (анализа, планирования и рефлексии); 

• на основе рефлексии  начальной школы выделить ключевые 
предметные задачи, которые привели к их созданию, оценить в какой 
степени имеющиеся способы действий позволяют решить эти задачи, 
проанализировать и сравнить различные модели, описывающие эти способы; 

• на основе  обобщения и систематизации материала начальной 
школы выделить общие аспекты понятий  величины и числа; 

• организовать целенаправленную деятельность детей по построению 
других числовых систем (расширение системы натуральных чисел, в 
конечном счете всей системы действительных чисел); 

• усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями 
качественно нового характера (из средства фиксации способов, открытых в 
предметном плане модели становятся источником постановки учебных задач 
и тем самым – открытия новых способов) 

Литература (5-6 классы) 
Основная цель  курса литературы  рассчитана на все годы обучения в 

школе, - воспитание эстетически развитого читателя. Обеспечивается 
преемственность перехода из начальной в основную школу. Она 
позволяет детям в привычных для них формах работы наращивать свои 
достижения, осваивать то, что не до конца освоено. Благодаря этому 
сохраняется высокая мотивация учения. Особое значение имеет то 
обстоятельство, что происходит постепенный переход от коллективных форм 
работы к индивидуальным. 

История (5-6 классы) - главная цель изучения на этом этапе 



образования – формирование первичных (базовых) ориентиров для 
самоидентификации школьников, определения ценностных приоритетов и 
критического восприятия общественно-политической и исторической 
информации на основе осмысления и усвоения ключевых (исходных) 
положений теории исторического знания и методологии исторического 
исследования. 

История как учебный  на первом этапе (5-6 класс) ставит следующие 
основные  задачи:  

• сформировать первичные (базовые) ориентиры для гражданской, 
социальной, этнонациональной и культурной самоидентификации на основе 
усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом; 

• овладеть элементарными представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней в 
экономической, социальной, политической и культурной сферах; 
пониманием основных принципов жизни общества в прошлом и настоящем, 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими, 
политическими и культурными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• сформировать умения определять исторические и общественно-
политические понятия и использовать их для осмысления сущности 
современных общественных явлений,  жизни в современном мире; 

• сформировать умения искать, проверять, систематизировать, 
анализировать и сопоставлять содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого; представлять историческую 
информацию в наглядной форме (презентация и др.);  

• воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому 
через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 
людей предшествующих эпох  
  Биология,  география    ставит следующие основные  задачи курса на 
этапе  основного  образования: 

• систематизировать и обобщить детский опыт взаимодействия с 
природой; 

• познакомить учащихся с культурным опытом использования 
природных объектов и явлений в разных видах человеческой деятельности; 

• организовать включение учащихся в разные виды  предметно-
преобразующей деятельности с целью поиска способов и средств 
воздействия на природные процессы, управления природными процессами; 

• организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, в 
которой становится возможным переход от поиска средств практического 
воздействия на природу к поиску связей и отношений самих природных 
объектов; 

• совершенствовать совместные и выращивать индивидуальные 
способы решения учебных задач (в совместном проектировании, 
разновозрастном сотрудничестве, разных видах письменных дискуссий и 
пр.); 

• освоить разные способы работы с научными текстами; 



• реализовать заложенные в  государственном образовательном 
стандарте общедидактические цели образования в отношении развития и 
формирования ключевых компетентностей учащихся. 

В связи с поставленными задачами курсы естественнонаучных 
предметов опирается на логику перехода от знакомства детей с 
общекультурной проблематикой  использования  природных объектов 
человеком - через  опробование  целей и средств предметно-преобразующей   
деятельности в условиях “сопротивления” природных объектов и процессов - 
к  познанию  строения  и свойств природных объектов в их сущностностных, 
не зависящих  от человека связях и отношениях. 

Изобразительное  искусство (5-6 класс) ставит следующие 
основные  задачи курса на этапе  основного  образования: 

• оснастить образовательный процесс учебными и творческими 
задания, позволяющие ученику реализовать свой замысел путем выбора того 
вида, жанра или техники искусства, к которому у младшего подростка 
сложилось наибольшая склонность и достаточные изобразительные 
возможности; 

• организовать пробно-поисковые действия как через преобразование 
модели общего способа художественного изображения как отношений 
«конструкция- пропорции -экспрессия», так и через участие младших 
подростков в реализации собственных творческих замыслов; 

• сформировать представление об «историческом времени» на 
содержательных характеристиках этапов развития художественной культуры 
в том виде, как они отразились в разных видах изобразительных искусств 
прошлого; 

• обобщить и систематизировать способы художественной 
деятельности, освоенные в начальной школе, через разные виды и техники 
изобразительного искусства поисковым действием; 

• освоить  средства, используя которые младший подросток сможет 
самостоятельно включаться в художественное содержание (содержательную 
форму) произведений искусства разных стилей и направлений, в том числе и 
художников авангардов 20 века. Благодаря  чему  в последующие годы 
обучения 7- 11 классы  материал  занятий по предмету «Мировая 
художественная культура» будет осваиваться ими не только как историко-
культурная информация, а с пониманием целостности, преемственности и 
художественной ценности искусства. 

Задачи учебных предметов на  этапе самоопределения (7-9 
классы) 

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит 
линия смыслообразования и  образовательный  процесс должен оказаться 
созвучен новой доминанте – личной инициативе и индивидуализации. 
Условием реализации этих целей являются три сопряженных момента: 

• сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной 
деятельности в рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 



• организация развернутой практики учебной деятельности на новом 
материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

• организация практики инициативного опробования освоенных 
способов действия в широких задачных контекстах (например, в рамках 
проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три 
основных момента: 

• освоение программного материала на уровне, позволяющем 
свободно адаптировать освоенные  средства/способы действия к различным 
контекстам; 

• завершение  формирования «учебной деятельности» как  
обобщенного и внутренне мотивированного способа освоения понятийного 
содержания; 

• формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, 
планирование, рефлексия) как  обобщенной мыслительной способности, 
относительно независимой от исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода 
определяется как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-
опробующей деятельности учащихся относительно содержания  учебного 
предмета. 

Каждый  учебный предмет пытается по-своему  решить возрастные 
задачи подростковой школы. 

Русский язык  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  
основного  образования:  

• создать оптимальные условия для развития качеств личности 
учащихся, обеспечивающих им возможность самостоятельно ставить перед 
собой новые учебные задачи и находить продуктивные способы их решения; 

• сформировать представление о родном языке как целостной 
знаковой системе, являющейся важнейшим средством общения, и на этой 
основе воспитать устойчивый интерес к русскому языку; 

• способствовать развитию устной и письменной речи учащихся, 
обеспечив ее переход на произвольный уровень, т.е. умение выбирать 
речевой жанр и языковые средства в соответствии с целями и условиями 
речевого общения; 

• завершить в основных чертах формирование орфографических и 
пунктуационных навыков, обеспечивающих грамотное оформление 
разнообразных письменных текстов. 

Решение  этих задач предполагает учебную активность поисково-
исследовательского типа, которая по своим целям и способам 
осуществления значительно сложнее активности репродуктивного типа, на 
которую рассчитано традиционное обучение языку. Необходимо строить 
программу  русского  языка  так, чтобы  не только не увеличит учебную 
нагрузку на учащихся в основной  школе, но и способствовать ее 
существенному снижению.      

Такую задачу можно  решить, т.к. 



• во-первых, организация учебного материала в виде системы 
понятий позволяет представить его как относительно небольшое количество 
целостных смысловых единиц, т.е. объективно означает уменьшение объема 
учебной информации, подлежащей усвоению; 

• во-вторых, усвоение учебного материала предполагает 
установление связей как между элементами внутри его смысловых единиц, 
так и между самими смысловыми единицами. Иными словами, центр тяжести 
усвоения материала переносится с памяти на мышление. Запоминание 
материала при этом обеспечивается главным образом за счет механизмов 
непроизвольной памяти, которые значительно менее трудоемки и более  
эффективны, чем произвольное заучивание; 

• в-третьих, перенесение центра тяжести в усвоении системы 
понятий на их понимание существенно повышает качество ориентировочной 
основы тех действий, способы осуществления которых определяются 
усваиваемыми понятиями. Это резко снижает количество упражнений, 
необходимых для овладения соответствующими умениями и навыками.  

• в-четвертых, поисково-исследовательский характер учебной 
деятельности способствует интенсивному формированию интереса к ней, 
что существенно снижает уровень учебной тревожности, являющейся одним 
из основных психологических факторов перегрузки учащихся.  

Таким образом, не увеличивая учебной нагрузки на школьников, и 
даже несколько снижая ее, предлагаемая учебная программа существенно 
повышает образовательный потенциал курса русского языка в основной 
школе: 

• во-первых, учащиеся осознают язык как целостную систему, 
функционирование которой подчиняется единым внутренним 
закономерностям. Тем самым создаются предпосылки для предотвращения 
ошибочного отождествления языка с орфографией, которое широко 
распространено даже среди образованных людей. Вместе с тем появляется 
возможность преодолеть предубеждение об исключительной трудности 
русского языка, который якобы представляет собой множество 
изолированных друг от друга фактов и явлений, описываемых 
многочисленными частными „правилами“ и еще более многочисленными 
исключениями из них;  

• во-вторых, осознание языка как целостной знаковой системы, 
являющейся важнейшим средством общения, порождает устойчивый 
познавательный интерес к нему. На этой основе формируется потребность и 
способность к самостоятельному совершенствованию языковых знаний, 
речевых умений и навыков за пределами школьного обучения; 

• в-третьих, по мере того, как учащиеся осознают возможности 
выражения с помощью языка самых сложных мыслей, тончайших смысловых 
оттенков, разнообразных чувств и переживаний, родной язык выступает 
перед ними в качестве одного из носителей национальной культуры, а его 
изучение становится важнейшим фактором формирования национального 
самосознания. 



• в-четвертых, культурологическая функция языка, которая 
открывается в процессе его содержательного изучения, приобретает для 
учащихся глубокий личностный смысл. По мере овладения языком как 
средством общения, они осознают себя субъектами не только последнего, но 
и национальной культуры. Тем самым изучение родного языка оказывается 
основой гуманитарного образования,  цель которого и состоит в приобщении 
индивида к миру человеческой культуры.  

• в-пятых, система родного языка является одной из первых 
естественных систем, с которыми сталкивается ученик в процессе обучения. 
Овладение методами учебного исследования этой системы фактически 
означает формирование у учащихся характерного для современной науки 
системного подхода к изучаемым объектам. Тем самым обучение родному 
языку оказывается важным компонентом общенаучного образования и 
построения в сознании учащихся целостной картины мира.      

      Литература  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  
основного  образования:  

• освоить (понять) социокультурный образец, содержащийся в 
литературном тексте, т.е. ценностно-смысловую установку  автора в 
контексте понимания оснований  культуры; 

• сформировать  понятие о художественном творчестве как жизненно 
важной и специфической духовной  деятельности; 

• освоить литературные теоретические понятия (точка зрения, 
авторское сознание, художественное время м художественное  
пространство), которые способствуют развитию культуры мышления 
читателя: подсказывают способы анализа и интерпретации художественного 
произведения как искусства слова; 

• воспитывать художественный вкус у учащихся, опираясь на 
специальный подбор текстового материала и особую постановку учебных и 
учебно-практических задач по литературе; 

• дать представление об этапах развития античной литературы, ее 
связи с литературой более поздних эпох, значимом месте в мировой 
культуре; 

• сформировать представление о художественном мире 
литературного произведения в связи с другими произведениями 
литературного процесса; 

• выявлять мотивы создания литературного произведения, освоить 
способы создания художественного  образа, в котором автор выражает свой 
творческий замысел; освоить художественные языки различных жанров; 

• вычленять из собственной практики способы работы с текстом, 
целенаправленно используя их при анализе произведений; овладеть 
способами литературного «текстопорождения» для более глубокого 
осмысления художественных произведений; 

• развивать литературные творческие способности учащихся, 
свободное владение устной и письменной речью. 

Таким образом, ученик, опираясь на приобретенный ранее  опыт 



работы с текстами, практически освоивший некоторые способы 
литературного первичного анализа в начальной школе, становится в позицию 
исследователя, для чего переходит от учебно-практических задач к решению 
учебно-исследовательских. 

История как учебный предмет ставит своей целью образование, 
развитие и воспитание личности школьника, способного к 
самоидентификации, определению своих ценностных приоритетов и 
критическому восприятию общественно-политической и исторической 
информации на основе осмысления исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, способного применять исторические знания и умения 
при оценке различных явлений прошлого и настоящего, в учебной и 
общественной деятельности.  

Данный предмет  ставит следующие основные  задачи курса на этом 
этапе  основного  образования: 

• сформировать российскую гражданскую идентичность, 
социальную, этнонациональную и культурную самоидентификацию 
личности на основе осмысления опыта российской истории как части 
мировой истории, усвоения национальных ценностей современного 
российского общества; 

• овладеть историческими знаниями, представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до конца 
XVIII в. в социальной, экономической, политической, научной и культурной 
сферах; приобрести опыт оценки социальных явлений; 

• сформировать умения применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в 
современном мире; 

• совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, 
анализировать и сопоставлять содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого, представлять историческую 
информацию в наглядной форме;  

• сформировать умение оценивать полученную информацию по 
различным критериям, определять  и аргументировать  свое  отношение к 
ней;  

• воспитать патриотизм, уважение к своему Отечеству и 
историческому наследию народов России, гордость за героические деяния 
предков; восприятие традиций мирного взаимодействия и взаимопомощи, 
исторически сложившихся в  многонациональном Российском государстве. 

Обществознание как учебный предмет на этапе 7-9 классов  ставит 
следующие основные  задачи  на этом этапе  основного  образования: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 
факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 
осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 



на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих 
здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 
возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 
возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 
мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 
ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 
возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, 
а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 
способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 
процессе познания человека и общества; 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 
значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и 
извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа и знаковой системы; 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от 

одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 
позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные 
явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и 
аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 
социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 
основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества; 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны. 

     Физика  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  



основного  образования: 
• сформировать на достаточно высоком уровне физических понятий 

по таким базовым критериям, как предметность, обобщенность и 
системность; 

• развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить 
границы своего знания-незнания, наметить план собственной учебно-
познавательной деятельности, продемонстрировать оптимальное поведение в 
ситуации выбора; 

• освоить учащимися теоретико-экспериментальный метод, 
связанный с пониманием необходимых условий происхождения физического 
знания и предполагающего умение различать «видимое» и «мыслимое», 
строить рассуждения в категориях «возможного» и «действительного»; 

• освоить учащимися ценностей и техник учебного и делового 
сотрудничества с формированием позиционного видения предмета и умений 
сопоставлять различные точки зрения, продолжать логику чужого действия, 
вскрывать основания действий других участников совместной деятельности; 
проявление этих умений в совместных телекоммуникационных проектах; 

• сформировать  устойчивую учебно-познавательную мотивацию, 
стремление к поиску наиболее рациональных способов действия, 
постепенный переход к продуктивным формам деятельности (создание и 
предъявление полноценных результатов собственных исследований, 
создание собственных информационных источников – учебника, 
справочника, энциклопедии) 

Изучение физики  создает условия для успешного освоения других 
учебных предметов области «Естествознание» в основной школе и 
продолжения образования в старшей профильной школе.  

В данной  ООП  подход к построению курса физики предполагает ряд 
шагов в плане коррекции содержания и методики обучения: 

• представление курса физики в виде системы ключевых учебных 
задач с логически обоснованными для ученика переходами между ними; 

• уход от частностей с переносом акцента на работу с физическими 
теориями (моделями); 

• разбиение материала курса на несколько логически завершенных 
блоков, которые осваиваются в режиме концентрированного обучения через 
серию «погружений»;  

• использование форм, предоставляющих учащимся пространство 
для пробы и поиска, самостоятельной исследовательской и проектной 
деятельности, для самоопределения и проявления учебной 
самостоятельности (элементы лекционно-семинарских занятий, устные и 
письменные дискуссии и т.п.); 

• переход к различным сетевым проектам, усиление роли 
внеклассной учебной и учебно-познавательной деятельности; 

• качественное изменение работы с различными информационными 
источниками (работа с пониманием, оценкой, развитием текста). 

 Курс физики должен обеспечивать материал и контекст для 



развертывания действия моделирования на новом уровне углубленности и 
самостоятельности. Отсюда вытекают требования к содержанию: 

• курс физики не должен строиться по принципу равномерного 
охвата существующих тематизмов, но должен концентрироваться  вокруг 
углубленной проработки  и творческой реконструкции ключевых физических 
понятий и моделей; 

• содержание курса должно задавать полноценный контекст для 
дифференциации  действия моделирования, обеспечивая организацию всего 
набора необходимых проблемных  сюжетов: фоновых (ситуации 
прогнозирования и  управления) и фокусных (столкновение модели с 
реальным и возможным мирами, а также с другими моделями). 

Биология  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  
основного  образования: 

• открыть учениками общих принципов функционирования, 
устройства, развития живых систем и применить открытые   принципы к 
многообразию проявлений жизни на Земле; 

• самостоятельно открыть (построить)  учениками новое знание и  
далее его  опробовать на многообразных примерах, которые могут как 
подтверждать, так и опровергать эти знания (модели); 

• установить места координации биологии и других учебных 
предметов с дальнейшим построением в этих точках образовательных  
модулей.    

      Химия ставит следующие основные  задачи курса на этапе  
основного  образования: 

• освоить схемы описания и объяснения поведения веществ в 
химических реакциях на основе перехода к современным представлениям о 
строении атомов и закономерностях протекания химических реакций, 
применительно к рассмотрению представителей основных классов и 
соединений отдельных элементов; 

• понимать химические превращения неорганических и органических 
веществ как  определенной сферы человеческой деятельности и 
материальной основы связанных с ними  природных явлений; 

• анализировать, объективно оценивать и планировать поведение в 
ситуациях, требующих применения химических и экологических знаний, 
формирования навыков безопасного осуществления химических 
превращений или их предотвращения в повседневной жизни;  

• овладеть понятийным аппаратом и символическим языком химии и 
формирование научных понятий о веществах, их превращениях и 
возможностях их осуществления и предотвращения.  

• приобрести опыт изучения превращений веществ и зависимости 
условий превращений от их свойств, использовать лабораторное 
оборудование и приборов. 

География ставит следующие основные  задачи курса на этапе  
основного  образования: 



• обеспечить освоение школьниками действием моделирования и 
позиционного видения мира для достижения главной цели курса географии – 
формирования основ теоретического мышления (анализа, планирования и 
рефлексии) как ключевой компетентности образования  подростка. Освоить 
работу с разными типами моделей: создание карт «идеальных» материков и 
океанов,  компьютерное  и математическое  моделирование;  

• обеспечить каждому учащемуся возможность создания своего 
«образа» географии с учетом индивидуальных особенностей, желаний и 
потребностей, возможность поиска своего места и роли в данном учебном 
предмете;  

• оценить значение  собственного места учащихся в быстро 
меняющемся мире детства и юности - чувство места в понятиях дома, школы, 
окрестностей. Рассмотреть вопросы, касающиеся  людей  и территорий с 
различных точек  зрения; 

• сформировать у учащихся географическую картину мира как 
неотъемлемый компонент их обшей культуры;  

• обеспечить освоение учащимися специального географического 
языка, необходимого для формирования картины мира; 

• продолжить работу, начатую в курсе «Окружающий мир» с 
различными источниками информации (текст, графики, диаграммы, карта и 
т.д.), что является одной из культурных норм образованного человека. 

• обеспечить овладение учащимися методами географической 
науки. Основной задачей в этом направлении в современном школьном 
курсе географии должно стать освоение детьми различных способов 
моделирования (картографического, словесного, математического, сетевого и 
т.д.) и экспериментирования (прежде всего, мысленного эксперимента), 
наблюдения и описания, а также ведения исследовательской деятельности 
как в природе, так  и в камеральных условиях. 
  Программы отдельных учебных предметов,  рабочие 
программы учителей  (приложение 7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся  на 
ступени основного общего образования 

    Сельская школа не может существовать сама по себе. Проживая в 
сельской местности, педагоги не могут оставаться безучастными к жизни  
односельчан, ведь сельская школа всегда была и остается очагом образования 
и культуры. Она берет на себя ответственность за формирование духовного 
единства села.  
  Познание глубины целостного духовного мира ребёнка является для 
коллектива школы не самоцелью, а лишь “средством” отыскать “человека в 
человеке”, средством помочь ребёнку самовоспитываться, саморазвиваться.     

Основная цель программы: создание  образовательно-
воспитательной  среды,  способствующей  духовному,  нравственному,  
физическому  развитию  школьников.  

Для реализации цели решаются следующие задачи духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся: 

в области формирования личностной культуры: 
• 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 школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль;  

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 
национальных и этнических духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• формирование способности к самостоятельным поступкам и 

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

• формирование потребностей  Здорового образа жизни,  укрепления 
здоровья участников образовательного процесса; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности;  
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество;  
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им;  
• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 
вере и религиозным убеждениям;  



• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 
истории и образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества;  
• формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 
младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним;  
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  
 

Основные направления и ценности духовно-нравственного  
развития и воспитания обучающихся 

Мы выстроили для себя своеобразную пирамиду ценностей, которые и стали 
нашими главными ориентирами в работе. 
Основные направления Деятельность коллектива 
Создание единого 

социокультурного пространства в 
решении задач по воспитанию детей 
и молодежи, с позиции Основ 
религиозных культур, светской этики  
и духовных отечественных традиций.  

Подпрограмма 
«Социокультурный центр». 

Создание единого образовательного 
пространства, формируемого на основе 
гармоничной взаимосвязи образовательных 
стандартов с возможностями дополнительного 
образования и предназначенного для 
разностороннего развития личности каждого 
ребенка в доступных ему видах деятельности для 
постепенного появления у него потребности и 
способностей к творческому саморазвитию, 
социальной самореализации и профессионального 
самоопределения. 

 
Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям 
человека;  нравственных  чувств и 
этического сознания, здорового 
образа жизни. 
Подпрограмма «Растим 

Защитников Отечества»                                                                                                      
как гражданско-
патриотический ресурс 
развития  местного 
сообщества». 

 

ü формирование системы духовно-
нравственных ценностей и установок поведения 
подростка; 
ü создание условий для самовыражения 

учащихся в различных видах познавательно-
преобразовательной деятельности на учебных, 
внеклассных и внешкольных занятиях; 
ü создание условий для развития основных 

физических качеств и способностей учащихся, 
расширения функциональных возможностей 
организма. 

В это время подростки уже более осознанно 
осмысливают то, что происходит в стране и мире, 
начинают заниматься в профильных 
патриотических отрядах, раскрывающих роль 
армии в государстве, деятельность разных родов 
войск.   Физическая культура и спорт формируют 
здоровый образ жизни, организуют активный 
отдых и профилактику вредных привычек.   

Подпрограмма «Ландшафтный 
дизайн». Воспитание трудолюбия, 

Трудовая деятельность школьников, 
сочетающаяся с обучением, организуется внутри 



творческого отношения  к учению, 
труду, жизни. 

образовательного учреждения, где участниками  
являются не только школа, но и все сообщество. 
Ландшафтный дизайн ориентирован на 
обучение, воспитание и начальную 
профессиональную подготовку учащихся на 
селе.  
Мы убеждены в том, что правильно 

организованный труд школьников способствует 
формированию коллективизма, любви к труду на 
общую пользу, инициативности, 
предприимчивости, целеустремленности и  
настойчивости. Задача состоит в том, чтобы 
формировать у ребенка высоконравственные 
мотивы к труду, придавать ему определенную 
общественную направленность. Вся наша работа 
строится в определенной системе – от простого 
к сложному. Для каждой возрастной группы 
разрабатывается своя система мероприятий. 

 
Принципы организации духовно-нравственного развития и  

воспитания учащихся 
Деятельность, общение и отношения между участниками 

образовательного процесса Нижнешиловской средней школы  строятся на 
следующих принципах: 
Личностный подход - принцип признания ребенка высшей ценностью, 
отсутствие попытки переделать его, умение влиять на его развитие, опираясь 
на совокупность знаний о человеке вообще и о данном человеке в частности. 
Акмеологический подход - развитие ребенка должно идти через выход на 
вершины, типичные для каждого возраста. На каждом этапе возрастного 
развития ребенка складывается ядро личности - образ себя. 
Гуманизация межличностных отношений - предполагает терпимое 
отношение к ребенку, доброту и понимание, учет его мнений, высокий 
уровень развития коммуникативных отношений, сотрудничество детей и 
взрослых в учебной и внеучебной сферах деятельности. 
Опора на чувства ребенка - только через чувства жизненные ценности, 
нравственные нормы могут стать собственными ценностями и нормами. 
(Событийное восприятие). 
Деятельностный подход - ребенок не готовится в школе к будущей жизни - 
он уже живет реальной, сегодняшней жизнью. И нужна интересная, 
отвечающая его потребностям деятельность: игровая, трудовая, 
благотворительная, творческая, досуговая. 
Средовой подход - школа не может оградить детей от негативных влияний 
среды, но в состоянии включить в деятельность детей заботы и проблемы 
социума, превратить школу в культурно-духовный центр микрорайона. 
Культурологический подход - обеспечивает режим наибольшего 
благоприятствования учащимся в приобщении к культуре, в формировании 
эстетического вкуса. Культурологический подход выходит на союз базового 
и дополнительного образования. 



Целостный подход - воспитание и обучение являются равноправными и 
взаимодействующими компонентами. 
Комплексный подход - предполагает воспитание и развитие каких-либо 
качеств в комплексе, а не по очереди. Нужно так организовать деятельность 
учащихся, чтобы человек раскрывался с разных сторон и развивал свои 
личностные качества. 

 
Особенности организации, условия совместной деятельности 
школы с семьей, виды деятельности,  содержания духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Каждое направление представлено в виде подпрограммы, которая 
содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 
особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися). Также, в каждой подпрограмме определены условия 
совместной деятельности  школы  с семьями обучающихся, с общественными 
учреждениями  по   духовно-нравственному  развитию и  
воспитанию  обучающихся. 
Направление 1. Создание единого социокультурного пространства в 
решении задач по воспитанию граждан нашего общества, в первую очередь 
детей и молодежи, с позиции Основ религиозных культур, светской этики  и 
духовных отечественных традиций  

Подпрограмма «Социокультурный центр» 
Формирование у школьника мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 
Работа с семьями обучающихся – важный компонент при реализации 

данной подпрограммы. Особая роль отводится родителям. Только 
совместными усилиями школы и семьи можно обеспечить полноценное 
духовно-нравственное развитие ребенка. Реализация подпрограммы 
показала, что этот метод действительно работает. Дети начали говорить с 
родителями о традициях, нравственных ценностях и это большое 
достижение. Ребёнок всегда будет внимательно и деликатно относиться к 
своему однокласснику, другого вероисповедания, если его родители, другие 
значимые для него взрослые с уважением относятся к представителям иного 
мировоззрения. 

Главное внимание   педагогов школы обращено на работу с  семьями и 
детьми, нуждающимися в дополнительной поддержке.  Своей задачей 
считаем продолжение составления картотеки асоциальных семей, в которой 
должны быть такие разделы, как: характеристика семей, индивидуальные 
особенности детей, с целью обоснования необходимости оказания им 
педагогической, медицинской и материальной помощи. Особую тревогу 
вызывают пьющие матери и отцы, а их в микрорайоне насчитывается до 30 
человек. Мы понимаем, что это больные люди, с которыми одними беседами 
и нравоучениями не обойтись. Поэтому договариваемся с медработниками об 



организации просветительской работы о способах борьбы с вредными 
привычками:  курением, алкоголизмом, наркоманией.  

Нами поставлена задача – отвлечь   от улицы, от пьющих семей детей, 
находящихся под их влиянием. Ребята собираются после уроков в одном из 
кабинетов школы, определяют  правила поведения, совместные дела, 
занимаются в группах. Гуманная позиция педагогов, беседы со психологом 
по  отношению к этим детям, желание помочь им преодолеть трудности в 
учебе, в общении с окружающими людьми удерживает их в стенах школы, 
позволяет им учиться и получать образование, соответствующее их 
возможностям.  

Особое внимание мы уделяем проведению ставшими уже 
традиционными в нашей школе, сельским  праздникам. Здесь наиболее ярко 
проявляется наше сотрудничество с местным населением. Ученики, родители 
и жители нашего села  с большим волнением  ожидают  этих  праздников.  

 
Направление 2. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека;  нравственных  чувств и этического сознания. 
Подпрограмма «Растим Защитников Отечества»  как гражданско-

патриотический ресурс развития  местного сообщества» 
Гражданско-патриотическое воспитание – целенаправленная 

интеллектуально-эмоциональная, психологическая, физическая и 
техническая подготовка молодого поколения к защите Отечества, к 
выполнению гражданского долга. Все  эти направления органически 
взаимосвязаны между собой, объединены в процессе практической 
деятельности духовно-нравственными принципами, формами и методами и 
реализуются в учебном процессе, во внеурочное и внешкольное время.  

Для углубленного осмысления сущности  патриотизма и способов его 
проявления в различных видах человеческой деятельности используем 
возможности учебных занятий по всем предметам обучения. 

Предметы гуманитарного и эстетического циклов обеспечивают 
гармонизацию личности и развитие интеллекта. Отбор материала учителя 
истории осуществляют таким образом, чтобы он способствовал воспитанию 
гражданских и патриотических качеств учащихся, формированию 
личностного отношения к истории своей страны и стимулировал желание 
самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины. На 
примерах положительных героев художественных произведений учителя 
литературы формируют нравственные идеалы молодежи, устанавливая 
живую связь прошлого с современностью, воспитывая чувство гордости за 
Родину, ее народ. Служить – значит посвящать себя чему-то, служить верой 
и правдой, достойно. Ратник, защитник… Истинный смысл русского слова, 
русской армии и духовных традиций учащиеся постигают на уроках русского 
языка.  

На уроках естественно-математического цикла школьников знакомят с  
применением законов физики, математики, химии, биологии в военном деле, 



влиянием научно-технического прогресса на развитие военной техники, учат 
решать задачи на военную тематику. 

Понимание сущности и значения государственных символов страны, 
уважительное отношение к ним формируется на уроках основ  государства и 
права. На уроках ОБЖ пропагандируется служба в Вооруженных Силах РФ, 
прививается чувство любви к Родине, морального долга перед обществом, 
ответственность за судьбу Отчизны.  

На уроках физической культуры развиваются  силовые и двигательные 
качества школьников, формируются необходимые морально 
психологические и физические качества, сознательная устойчивая 
потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями, 
выносливость, четкая координация и точность движений. 

На занятиях по предпрофильной подготовке девятиклассники учатся 
ставить реальные цели и выбирать адекватные способы их достижения. С 
помощью  различных методов преподаватели формируют у подростка 
готовность  самостоятельно корректировать свои профессиональные и 
жизненные планы, способствуют формированию позитивного образа жизни.  

Выбор наиболее эффективных форм и  методов гражданско-
патриотической работы во внеурочное время осуществляем с учетом 
интересов учащихся,  родителей и социума.  

Для утверждения в сознании и чувствах воспитанников 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений проводим внеклассную 
работу: беседы, доклады, лекции, исследования, литературно-
художественные гостиные, фольклорные вечера. Традиционны в школе: 
месячник военно-патриотической работы, часы мужества с приглашением  
ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн,  знакомство 
детей с государственной символикой нашей Родины, конкурсы военно-
патриотической  тематики разного уровня, акции: «Ветеран», «Мемориал», 
«Вахта Памяти»,  работа под девизом: «Помнить каждого, помнить всегда - 
это долг живых», учебно-исследовательская деятельность по направлениям: 
«Помощь солдату», «Письма солдатам». 

Патриотические игры «Зарница», проводимые на муниципальном 
уровне, проведение смотра строя и песни в рамках месячника военно-
патриотического воспитания показывают высокий уровень практических 
умений участников. Проведение военных сборов и стрельб. 

Успех военно-патриотической работы во внешкольное время также 
зависит от общественно-полезной направленности мероприятий.  

Механизм выполнения программы – активное включение всех 
участников местного социума. Привлечение родителей к сотрудничеству с 
местным сообществом (поддержка инициатив, совместные акции, участие в 
семинарах, информирование деятельности в СМИ, через Интернет) помогает 
соединить знания, опыт, открытия детей и взрослых, повысить 
педагогическую культуру родителей.  
     Направление 3.  Воспитание  трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 



Подпрограмма «Ландшафтный дизайн» 
  Мы убеждены в том, что правильно организованный труд школьников 

способствует формированию коллективизма, любви к труду на общую 
пользу, инициативности, предприимчивости, целеустремленности и  
настойчивости. Задача состоит в том, чтобы формировать у ребенка 
высоконравственные мотивы к труду, придавать ему определенную 
общественную направленность. Вся наша работа строится в определенной 
системе – от простого к сложному. Для каждой возрастной группы 
разрабатывается своя система мероприятий.  

В 5 классе есть 2-х часовой курс «Естествознание», и наши учителя 
разработали для него лабораторные и практические работы с целью 
приобщения школьников к исследованиям и опытничеству. Содержание 
работ на участке учеников 6-го класса определяется учебной программой по 
биологии «Живой организм»: ребята изучают строение органов растений и 
их функции, способы размножения.  

7-9 классы – период приобретения начального профессионального 
опыта, дальнейшего самоопределения. Учащиеся приобретают умения и 
навыки по конструированию и изготовлению художественных изделий. 
Ребята на практике знакомятся с основами предпринимательства, таким 
образом предусматривается реализация основ технологической подготовки в 
соответствии с образовательными стандартами и включаются 
сельскохозяйственный труд, творческие проекты.  

Для девочек разработан элективный курс «Хозяйка сельского дома», 
который включает в себя разделы: домашнее рукоделие, домашнее питание, 
изготовление одежды, дизайн сельского дома, агротуризм, бухгалтерский 
учет. Данный курс целенаправленно готовит девочек к самостоятельной 
жизни: формирует умения по изготовлению одежды для себя и членов 
семьи, организации здорового, рационального питания, заготовки продуктов 
впрок, развивает экономические и финансовые навыки, создает условия для 
реализации сельского туристического потенциала.  

Для мальчиков вводится элективный курс «Хозяин сельского дома», он 
включает конструирование и изготовление изделий из древесины, 
тонколистового металла и проволоки, ремонтно-строительные  работы в 
доме, квартирная электропроводка, бытовые нагревательные приборы и 
светильники, простейший ремонт сантехнического оборудования. 

Прогнозируемые результаты воспитания обучающихся 
• формирование у школьников гражданской ответственности и  

правового  самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности; 

• привлечение детей к системе управления в решении проблемы 
становления гражданина, патриота, обеспечение высокого уровня 
самоопределения, социальной, профессиональной ориентации и 
адаптации молодежи; 

• совершенствование и развитие системы, обеспечивающей 
целенаправленное формирование у подрастающего поколения высокой 



социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства 
гордости за свою школу, Малую Родину, Отечество, приобщение к 
здоровому образу жизни, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей; 

• обобщить и распространить накопленный  положительный опыт 
на основе героического опыта старшего поколения, уважения к 
культурному, историческому прошлому России; 

• создать здоровое общественное мнение по проблемам 
гражданско-патриотического воспитания молодежи через усиление 
роли семьи, социума и взаимодействие со средствами массовой 
информации;  

• социальная адаптация детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

 В заключении следует отметить, что наша программа как 
катализатор инновационных процессов вносит   свой вклад в общее дело и 
является  кирпичиком, вложенным в общий фундамент.  Школа поможет 
подготовить выпускника, способного стать хозяином своей земли. В труде  у 
учащихся развиваются такие морально-волевые качества, как трудолюбие и 
дисциплинированность,  упорство и настойчивость,  творческая инициатива 
и самостоятельность. В труде формируется гражданское самосознание, 
олицетворение любви к своей Родине.   

Культурный человек знает, что, погружаясь в исследования выражения 
чувств, он научается той убедительности, которая близка всем векам и 
народам. Человек, изучающий водохранилища, прежде всего, хочет узнать об 
истоках. Так же точно желающий прикоснуться к душе народа должен искать 
ИСТОКИ. Должен искать их не надменно и предубежденно, но со всею 
открытостью и радостью сердца». 

 
Этапы организации социализации обучающихся, совместной 
деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 
общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием 
со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 
деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 
социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 
следующих этапов. 
Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 
образцы поведения; 



• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 
духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 
приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами 
и организациями для расширения поля социального взаимодействия 
обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 
обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 
социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 
сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 
общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных 
социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения 
школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 
школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 
развития его самостоятельности и инициативности в социальной 
деятельности. 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 
продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в 
процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 
социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 
для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 
отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 
формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 
позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 



обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 
необходимости, интерес и др.). 
Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 
значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 
общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе педагогически организованного 
взаимодействия с социальным окружением; 

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

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 
морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 
обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении 
доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 
взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 
отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 
электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• 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. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени 
основного общего образования — дать обучающемуся представление об 
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с различными 
социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Мониторинг эффективности реализации школой программы 
воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 



эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 
трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 
обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых 
результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 
элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 
основных социальных факторов их развития — социальной среды, 
воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 
взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 
обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение  соблюдает моральные и правовые нормы 
исследования, создаёт условия для проведения мониторинга эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся 

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

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 
позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 
достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 



анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий. 

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

• анкетирование —социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально 
подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 
разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 
исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 
вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 
проведении тематически направленного диалога между исследователем и 
учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 
воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 
или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 
и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 
социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 
основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 
различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 
направленных на оценку эффективности работы образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 
воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-
организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 
Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 
этапа: 



Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
исследований до реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 
образовательным учреждением основных направлений Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований после 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 
исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 
апробирования основных направлений воспитательной программы), 
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 
этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики 
процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 
контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

В воспитательной работе активно используется метод анализа. Цель 
педагогического анализа в воспитании заключается в установлении 
причинно-следственных связей между компонентами воспитательного 
процесса, т.е. связью между целью, содержанием, формами, методами, 
условиями, в которых он протекает, и его результатами, а также теми 
педагогическими явлениями, которые привели к этим результатам.  

Педагогический анализ в реализации концепции воспитания и 
социализации является важной составляющей её успеха. Однако 
аналитическая деятельность в организации воспитательного процесса 
вызывает наибольшие затруднения. А неверно сформулированные цели и 
задачи в результате проведённого анализа могут привести к дезориентации 
деятельности субъектов воспитательного процесса. В школе существует 
программа наблюдения за воспитательным мероприятием.  

Цель наблюдения: определить эффективность воспитательного 
мероприятия и выявить те показатели, которые оказали максимальное 
влияние на эту эффективность.  

Задачи наблюдения:  
1. Выявить, достаточно ли чётко педагог понимает цель мероприятия и 

задачи каждого этапа мероприятия, и выявить те показатели, которые 
оказали максимальное влияние на эту эффективность. 

2. Определить, соответствуют ли задачи каждого этапа мероприятия 
главной цели. 

3. Установить, соответствует ли методика его проведения поставленным 
целям. 



4. Выяснить, как осуществлялось взаимодействие педагога и учащихся на 
всех этапах мероприятия. 

5. Определить, достигло ли мероприятие цели. 
6. Установить взаимосвязь мероприятия с другими формами 

воспитательной работы. 
При осуществлении наблюдения рекомендуется использовать метод 

«фотографии»  
воспитательного мероприятия. Возможно, использовать ниже приведённую 
таблицу. 

Таблица наблюдений воспитательного мероприятия 
Ход занятия Ценное в работе Что требует доработки 

Педагог Учащийся Педагог Учащийся 
Выделяется 5 этапов: анализ обстановки и формулирование цели, 

планирование мероприятия, подготовка мероприятия, проведение 
мероприятия, анализ подготовки и проведения мероприятия.  

Количественный анализ эффективности воспитательного меропиятия 
представляется в виде таблицы. 

Таблица для сбора информации по результатам наблюдения 
№ Показатель Оценка 
   

Таким образом, анализ завершается синтезированием, в результате чего 
формулируется окончательные выводы, аргументированные объективными 
данными. Анализ можно считать положительным, если: чётко и осмысленно 
сформулирована цель анализа; исходя из цели, намечается программа 
наблюдения и сбора информации; 

В ходе анализа вычленяются этапы воспитательного мероприятия и 
даётся характеристика каждого из них; анализируются системообразующие 
связи воспитательного мероприятия; определяется, как в результате 
взаимодействия всех этапов образуется конечный результат – цель; 
анализируется уровень управленческой культуры педагога и учащегося; 
анализируется взаимосвязь цели, формы занятия, содержания, методов и 
результатов; вскрывается взаимосвязь данного мероприятия в системе; 
выводы по мероприятию формируются на основе данных, полученных в 
результате анализа; конкретные предложения вытекают из анализа причин, 
планируются и осуществляются. 

Узнать об изменениях, происходящих в личности подростка, можно 
различными способами. Это может быть наблюдение за поведением и 
эмоционально-нравственном состоянием школьников в повседневной жизни; 
в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, 
организационно - деятельностных играх, погружающих ученика в сложный 
мир человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых 
дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ письменных 
работ учащихся: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету. 



Критериями эффективности реализации учебным учреждением 
воспитательной и развивающей программы является динамика основных 
показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-
педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 
нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение 
отрицательных значений показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 
показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

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

2.5. Программа коррекционной работы 
 Цели программы: оказание комплексной психолого-социально-
педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителям (законным представителям). 
 Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 
образования являются формирование социальной компетентности 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 
адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 
 Задачи программы: обеспечение возможности воспитания и обучения 
детей с  
ограниченными возможностями здоровья при учете их индивидуальных 
особенностей психического и физического развития, их индивидуальных 
возможностей. 
 Принципы программы: 
Ø преемственность с начальной школой: обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 
образования к основному общему образованию соблюдение интересов 
ребенка; решение проблем ребенка с максимальной пользой и в его  
интересах  системность; системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений  детей с ОВЗ интеграция в общую 
образовательную среду; включение детей с ОВЗ в совместную учебную  
и воспитательную деятельность. 

Ø Непрерывность: непрерывность сопровождения и помощь в 
определении подхода к имеющимся трудностям. 

Ø Вариативность: создание вариативных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ создания ситуации успеха: создание 
условий для раскрытия индивидуальных способностей детей с ОВЗ. 

Направления коррекционной работы: 
диагностическое: своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 
комплексного  
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
коррекционно-развивающее: специально организованная система 
комплексной помощи детям с ОВЗ, в которой учитываются индивидуальные 
особенности их развития,  
предпосылки и причины возникновения трудностей, их проявления и 
динамика в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае; 
консультативное: непрерывное специальное сопровождение детей с ОВЗ и 
их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся; 
информационно-просветительское: направлено на разъяснительную 
деятельность и  
информирование по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками;  
профилактическое: организация образовательной среды, обеспечивающей 
предупреждение возникновения личностных и межличностных проблем 
неблагополучия и социально-психологических конфликтов, включая 



выработку рекомендаций по улучшению социально-психологических 
условий самореализации личности с учетом особенностей детей с ОВЗ. 

Условия реализации программы: 
организационные условия: предусматривает обучение в общеобразовательном 
классе по общей образовательной программе основного общего образования 
(с использованием индивидуальной образовательной программы). 
психолого-педагогическое обеспечение: дифференцированные условия, 
психолого- 
педагогические условия, специализированные условия, здоровье 
сберегающие условия, участие всех детей с ОВЗ, в воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях, развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 
сложные нарушения психического и (или) физического развития. 
логопедическое сопровождение: проводится в форме индивидуальных 
занятий, которые проводятся при помощи следующих методов: дыхательная 
и артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, автоматизация, 
дифференциация и постановка звуков в речи; обогащение словарного запаса; 
работа над дисграфией и дислексией. 
программно-методическое обеспечение: используются рабочие 
коррекционно-развивающие программы психолого-социально-
педагогической направленности, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности педагога-психолога и учителя логопеда. 
        Работа психологической службы направлена на коррекцию и развитие у 
детей с ОВЗ сфер: 
познавательной, личностной, коммуникационной, профессионального 
самоопределения и др.  

Кадровое обеспечение  
осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  В штатном 
расписании  предусмотрены ставки педагогических работников: учитель-
логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

Материально-техническое обеспечение 
Для успешной реализации образовательного процесса и решения задач по 
социализации учащихся использует накопленный опыт в сочетании с 
постоянно расширяемой базой материально-технических средств. 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ  3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Основное общее образование обеспечивает личностное 
самоопределение учащихся, формирование нравственной, 
мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, 
выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей 
самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 
деятельности.  

Содержание образования на второй ступени является относительно 
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 
общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для 
получения обязательного среднего (полного) образования, подготовки 
учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их самоопределения и 
самообразования. 

При составлении учебного плана общеобразовательного учреждения на 
ступени основного общего образования следует руководствоваться 
нормативно-правовыми документами, определяющими содержание 
основного общего образования и организации образовательного процесса в 
5-9 классах:  

- Закон РФ «Об образовании»;  
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утв. 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196) (с 
изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 
2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.) 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
(утверждена Президентом Российской Федерации Д. Медведевым, 04 
февраля 2010 г., Пр-271); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 сентября 
2010года № 1507-р «Об утверждении плана действий по модернизации 
общего образования на 2011 – 2015 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. №1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 
2011 г., регистрационный № 19644 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04 октября 2010г. №986 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2011г., 
регистрационный № 19682);  

- Письмо департамента общего образования Министерства образования 
и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования»; 

- Письмо департамента общего образования Министерства образования 



и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 июля 2011 года 
№МВ-988/03 «О вступлении в силу приказа Минобрнауки России от 24 
декабря 2011 г. № 2075 года «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 
2011 г. Регистрационный № 19709); 

- Программа универсальных учебных действий.- М., 
Просвещение.2010; 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. 
наук, Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. - 4-е 
изд., дораб. -М. : Просвещение, 2011. - 79 с. - (Стандарты второго 
поколения). - ISBN 978-5-09-018580-6.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 «Санитарно эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 
октября 2010 г., регистрационный № 18638. 

- Устав общеобразовательного учреждения.  
Учебный план основного общего образования (далее – учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей и возможных направлений внеучебной деятельности.  

При конструировании учебного (образовательного) плана учитывался  
ряд принципиальных особенностей организации образовательного процесса 
на второй ступени школьного образования: 

1)  выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 
классы - образовательный переход из начальной в основную школу и 7 -9 
классы – этап  самоопределения подростков; 

2)  усиление роли вариативной части  учебного плана с целью 
включения в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, 
проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности 
(урочных и внеурочных); 

3)  важное  место в образовательном плане занимают 
межпредметные образовательные модули. Основная цель подобных  модулей 



– координация учебных предметов основной школы, а также социализация 
подростков; 

4) для  становления учебной  самостоятельности  подростков  
используются всевозможные практики, которые организуются через 
групповые и индивидуальные консультации, а также  тьюторское 
сопровождение индивидуальной и групповой домашней  самостоятельной 
работы  учащихся. Общее время на выполнение домашней работы не 
превышает максимального объема домашнего задания для основной ступени 
образования. 

Структура учебного плана 
Общая  структура  учебного (образовательного) плана: 

  1 раздел: обязательная часть учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. В этом  разделе представлены все предметные  области основной 
образовательной  программы.  

2 раздел: часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, определяет содержание образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

3раздел: внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 
Стандарта организуется по основным направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  Организация занятий 
по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательном учреждении. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, 
используется на: 
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части в целях углубления и ранней («мягкой») 
профилизации;  
-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательного процесса; 

Этот раздел полностью связан с разными видами внеучебной 
деятельности. На каждый  класс отводится до 10 часов  в неделю вне 
зависимости от класса.  

      Таким образом,  учебный (образовательный)  план содержит 
механизмы, позволяющие создать  возможности для: 

• личностной  ориентации содержания образования, возможности 
реального  выбора учащимися основной школы наиболее  привлекательных и 
значимых содержания образования и форм учебной и внеучебной  
деятельности; 

• демократизации  образовательного  процесса за счет распределения  
областей компетенции между  различными уровнями управления  
образованием, предоставления право выбора  обучающимся; 



• усиления  в содержании  образования  деятельностного подхода, 
практической  ориентации; 

• обеспечения целостности представлений учащихся о мире  путем 
интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к 
организации  учебного  процесса за счет  межпредметных, разновозрастных 
образовательных модулей и курсов, включение  информационных 
технологий во все учебные предметы  образовательного  плана; 

• ориентация содержания образования  на выделение  ядра, базовой 
составляющей основного  общего образования  за счет культурных 
предметных средств/способов действия; 

• нормализации учебного процесса и  нагрузки учащихся, ее  
индивидуализации на основе  сокращения  обязательной  составляющей  
аудиторной  учебной  нагрузки на 30%; 

• дифференциации  образования, усиления гибкости в построении  
учебного процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания  
образования, использования модульного подхода, дифференциации 
требований к глубине  и полноте  освоения  предлагаемого  содержания 
основного  общего  образования; изменения на этой основе системы 
внутришкольной текущей и промежуточной аттестации  учащихся; 

• формирования  информационной  культуры учащихся  за счет 
включения  ИКТ в содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по 
информационным технологиям, а также организации  единой  
информационной среды образовательного учреждения; 

• для усиления  роли и продолжительности переходного периода от 
начальной к основной школы  за счет выделения  5-6 класса в особый 
(переходный) этап образования. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 
и учебные предметы: 

филология (русский язык,   литература,   иностранный язык, второй 
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). 
В учебном плане представлены все предметные области основной 

образовательной программы. 
Структура учебного плана включает 3 раздела: обязательная часть 



(учебная деятельность в урочной форме) составляет 70% от всего времени, 
отведенного на каждую предметную область,  вариативная часть, 
формируемая участниками образовательного процесса составляет 30%, 
направлена на проведение метапредметных модулей по выбору учащихся, 
увеличение количества часов на учебные дисциплины предметной области, 
введение новых курсов в рамках вариативной части предметной области, 
внеурочную деятельность. 
     В 1 четверти  в 5 классе изучается предмет «ОРКСЭ»  - 2 часа в неделю, со 
2-ой четверти эти часы передаются на проектную, исследовательскую 
деятельность учащихся.  

Помимо иностранных языков и технологии предусмотрено деление на 
группы при проведении  проектной и исследовательской деятельности. 
     В рамках часов учебных предметов вводится межпредметные модули. 
Именно модуль позволяет наиболее полно интегрировать содержание 
учебных предметов, помочь учащимся увидеть связи между науками, 
активизирует и совершенствует их научные, исследовательские, творческие 
навыки, создает условия для совершенствования самостоятельных навыков. 
Класс 

 
Количес
тво 
часов 

 
Дата  

проведения 

 
Название 

образовательного 
путешествия 

 
Ключевой  
предмет  
интеграции 

 
Интеграция  
учебных  
предметов  

5 6  
Конец 
сентября 

 
Устное народное 

творчество 

 
Литература 

 
1. Русский язык 
2. ИЗО 
3. Иформатика 
4. Музыка  

5 10 Конец 
 октября 

Судьба народа и 
судьба Родины 

История 1. Литература 
2. ИЗО 
3. Информатика 

5-6 4 Конец  
ноября 

Художественные 
ремесла 

Технология  1.ИЗО 

5  19 Конец  
декабря 

Улицы нашего 
поселка 

Немецкий 
язык 

1.Математика 
2.ИЗО 

5- 6 4 Конец  
марта 

Времена года  в 
поэзии и в музыке 

Музыка  1. Литература 
2. Иностранный 

язык 
5 14 Апрель 

май 
Биосфера Биология 1. География 

2. Информатика 
6 10 Сентябрь 

  
Земная поверхность География 1.Информатика 

2. Математика  
6 4 Конец  

октября 
Обрядовый 
фольклор 

Литература  1. Музыка 
2. ИЗО 
3. Технология 
4. История  

6 3 Конец 
ноября 

Путешествие в 
Древнюю Грецию 

 История  1. Музыка 
2. Литература 
3. ИЗО 
4. Информатика 
5. Технология 

6 4 Декабрь  Музеи мира ИЗО 1.История 



2.Информатика 
6 8 Конец  

февраля 
Германия и 

Калининградская 
область 

История 
Западной 
России  

1. Немецкий язык 
2. Информатика 

6 7 Конец  
марта 

Величие народа 
созидателя 

Русский язык 1. Литератур
а 

2. История 
3. ИЗО 
4. Информат

ика 
6 12 Конец  

апреля 
Мы друзья птиц Биология 1. Немецкий 

2. ИЗО 
3. География 
4. Информат

ика 
7 35 В теч. года Техническое 

моделирование 
Физика  1. Математика 

2. Информатика 
3. Технология  

7 12   Русское слово Литература 4. Русский язык 
5. Информатика 
6. Музыка 
7. История 

8 12 Январь – 
февраль 

В мире чисел Математика 1. Русский язык 
2. Литература 
3. Математика 
4. ИКТ 
5. История 
6. Музыка 

8 34 В теч. года Энергетика и 
экология 

Физика  1.Биология 
2.Информатика 

9 35 декабрь Говорим на разных 
языках 

Иностранные 
языки 

1. Русский язык 
2. Немецкий 

язык 
3. Английский 

язык 
4. Музыка 
5. Информатика 

9 12 Октябрь-
декабрь 

Закон сохранения в 
природе 

Физика 1.Биология 

5-9 52 В теч. года Математика и ИКТ Математика 1. Информатика 
 

Учебный план  
Основное общее образование 

 
Учебные предметы 
 
 
                                          классы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всег

о 

Обязательная часть  
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 



Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Математика 5 5 5 5 5 25 
История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 
Физика   3 2 2 7 
Химия    3 2 5 
Биология 1 1 2 2 2 8 
Информатика и ИКТ   1 1 1 5 
Искусство (музыка, изо, МХК) 2 2 2 1  7 
Технология  2 2    4 
ОБЖ   1 1 1 3 
Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Итого 27 28 30 30 30 147 
Вариативная часть  
(пятидневная неделя) 

1 1 1 2 2 7 

Наука опытным путем 1 1 1 1 1 5 

Информатика  1 1    2 

 Второй иностранный язык    1 1 2 

Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 5-
дневной неделе 

29 30 31 32 32 154 

Внеучебная деятельность 10 10 10 10 10  
 

50 
Всего к оплате  39 40 41 42 42 204 

При разработке учебных планов планируется использовать 2 варианта 
формирования вариативной части: 

• в рамках учебных предметов разработчики программ вариативную 
часть программы, составляющую 30% времени от общего количества 
часов, предусмотренных базисным учебным планом, направляют на 
внутрипредметные модули; 

• создание межпредметных, надпредметных модулей; организацию 
проектно-исследовательской деятельности учащихся; углубление 
предметов; введение новых курсов. 
При конструировании перспективного учебного (образовательного) 

плана учитывался  ряд принципиальных особенностей организации 
образовательного процесса на второй ступени образования: 

5)  выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы –  
образовательный переход из начальной в основную школу и 7-9 классы – 
этап  самоопределения подростков; 

6)  усиление роли вариативной части  учебного плана с целью 
включения в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, 
проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности 
(урочных и внеурочных); 



7)  важное  место в образовательном плане занимают межпредметные 
образовательные модули; основная цель подобных  модулей – интеграция 
учебных предметов основной школы, а также социализация подростков; 

8) для    учебной  самостоятельности  подростков  используются 
всевозможные практики, которые организуются через групповые и 
индивидуальные консультации и мастерские, а также  тьюторское 
сопровождение индивидуальной и групповой самостоятельной работы  
учащихся. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Внеурочная  деятельность 
Решение задач воспитания и социализации школьников, их 

всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 
внеурочной деятельности. Согласно ФГОС организация внеурочной 
деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 
ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет 
все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 
которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 
социализации детей. Очевидны и преимущества в использовании внеурочной 
деятельности для закрепления и практического использования отдельных 
аспектов содержания программ учебных предметов, курсов.  

Внеурочная деятельность создает условия для социального, 
культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 
отечественной культур. Внеурочная деятельность способствует более 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 
которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса  
к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 
самостоятельно организовать своё свободное время. 

Цель внеурочной деятельности: 
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 
здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 
- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 
Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
- Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем. 
- Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для 
формирования здорового образа жизни.  
- Создание условий для эффективной реализации основных целевых 



образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 
время. 
- Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 
от учёбы время. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 
школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и 
направлены на решение следующих воспитательных задач: 
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. 
- воспитание социальной ответственности и компетентности. 
- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 
- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  
- воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 
технологиями учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности школы; 
- опора на ценности, заложенные в программу воспитания и социализации; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Внеурочная деятельность реализуется в ЦО через воспитательную работу 
классных руководителей, общешкольные мероприятия, музейно-
экскурсионную работу, систему дополнительного образования, проектную, 
исследовательскую деятельность учащихся, работу психолога и т.д. 
          Направления внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
Направления  
внеурочной  
деятельности 

Основные средства реализации 

Духовно-нравственное (клуб «Я -
гражданин» 

Классные часы, общешкольные 
мероприятия, объединения 

Спортивно- 
оздоровительное  
направление («Шахматный клуб») 

Спортивные кружки: спортивные 
игры, футбол, баскетбол, футбол, 
теннис, волейбол, шахматы,  
тренажеры. Организация выездных 
мероприятий, походов,  
турслетов. 

Социальное (« Я – Сочинец») Социальная и проектная 
деятельность осуществляется через 



волонтерское движение, 
общешкольные благотворительные 
акции, реализацию проектной  
деятельности  

Общеинтеллектуальное 
(«Информационные технологии») 

Кружки научно-познавательного, 
информационного, технического и 
лингвистического   направления 

Общекультурное («музыкально-
литературный клуб «Амшен», 
филологический клуб «Русское 
слово») 

Кружки художественно-
эстетического направления, 
музейно-экскурсионная  работа 

Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности 
ребенка, в то время, как в совокупности они способствуют гармоничному 
развитию личности учащегося, что, собственно, и является конечной целью 
воспитательной работы в школе и отражено в программе воспитания и 
социализации. Все эти направления представлены следующими видами 
внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 
общение, досугово - развлекательная деятельность, художественное 
творчество, социально-преобразующая деятельность, трудовая деятельность, 
спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 
деятельность. Все виды  
внеурочной деятельности тесно связаны между собой и рассматриваются 
нами как содержательный ориентир при построении соответствующих 
образовательных программ, а разработка и реализация конкретных форм 
внеурочной деятельности основывается на видах деятельности. Виды 
деятельности воспитания и социализации организуется только через 
совместную деятельность взрослых и детей, подростков друг с другом, в 
которой возможно присвоение учащимися ценностей.  

В школе  организуются занятия по видам внеурочной деятельности, 
которые совпадают с направлениями воспитания и социализации и 
реализуются преимущественно через них, но ими не ограничиваться.   

При выборе содержания, организационных форм деятельности 
необходимо также соблюдать принцип учета возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

Важным условием действенности всех видов внеурочной работы 
является обеспечение их единства, преемственности и взаимодействия. 

Внеучебная деятельность – это проявляемая вне уроков активность 
детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, 
направленная на познание и преобразование себя и окружающей 
действительности, играющая при правильной организации важную роль в 
развитии учащихся и формировании ученического коллектива 

 Главной целью организации внеучебной деятельности является 
содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому 
развитию личности школьников, становлению и проявлению их 
индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации 



индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию 
самих себя и окружающей действительности.  

Для достижения главной цели необходимо строить внеучебную 
деятельность на основе таких методологических подходов, как 
гуманистический, системный, синергетический, деятельностный, и в 
соответствии со следующими принципами: 

1.     Принцип гуманистической направленности. При организации 
внеучебной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 
потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 
индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 
формирования у учащихся умений и навыков самопознания, 
самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

2.     Принцип системности. Создается система внеучебной 
деятельности  школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между: 

− всеми участниками внеучебной деятельности – учащимися, 
педагогами, родителями; 

− основными компонентами организуемой деятельности – 
целевым, содержательно-деятельностным и оценочно-
результативным; 

− урочной и внеучебной деятельностью; 
− региональной, муниципальной, общешкольной, классной, 

индивидуальной системами воспитания и дополнительного 
образования школьников. 

3.     Принцип вариативности.   Представлен широкий спектр видов 
(направлений), форм и способов организации внеучебной деятельности, 
представляющий для учащихся реальные возможности свободного выбора и 
добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей 
в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 
удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4.     Принцип креативности. Во внеучебной деятельности педагоги 
поддерживают развитие творческой активности детей, желание заниматься 
индивидуальным и коллективным жизнетворчеством. 

5.     Принцип успешности и социальной значимости. Усилия 
организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 
детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 
результаты были не только личностно значимыми, но и  ценными для 
окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 
коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного 
заведения. 

Наиболее общими принципами в выборе форм и направлений 
внеурочной деятельности является добровольность в выборе форм и 
направлений, с этой целью проводится анкетирование обучающихся.  

Содержание внеучебной деятельности учащихся складывается из 
совокупности направлений развития личности и видов деятельности, 
организуемых педагогическим коллективом совместно с социальными 



партнерами – учреждениями дополнительного культуры, спорта,  
образования, образовательными учреждениями. Внеучебная деятельность 
школьников   представлена такими видами деятельности, как: 

1)     игровая деятельность; 
2)     познавательная  деятельность; 
3)     проблемно-ценностное общение; 
4)     досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5)     художественное творчество; 
6)     фестивали наук; 
7)     трудовая (производственная) деятельность; 
8)     спортивно-оздоровительная деятельность; 
9)     туристско-краеведческая деятельность. 
Внеучебная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей, в части создания условий для развития творческих 
интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-
биологическую, спортивную и другую деятельность. 
Связующим звеном между внеучебной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы ее реализации как 
факультативы, школьные научные общества , учебные курсы по выбору. 
Вместе с тем, внеучебная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в 
первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 
Дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 
дополнительных образовательных программ.   (приложение 9)



Виды и формы внеучебной деятельности 
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной  школы№29 г.Сочи 

 
 

Вид внеучебной 
деятельности 

Образовательные 
Формы 

Уровень результатов 
внеучебной деятельности 

Преимущественные формы 
достижения результата 

1. Игровая Ролевая игра 
Деловая игра 
Социально-моделирующая игра 

1. Приобретение школьником  социальных 
знаний 

Ролевая игра 

2. Формирование ценностного отношения к 
социальной реальности 

Деловая игра, пресс - игра 

3. Получение опыта самостоятельного 
социального действия 

Социально-моделирующая 
игра 

2. Познавательная Викторины, познавательные игры, 
познавательные беседы. 
Общественный смотр знаний. 
Детские исследовательские проекты, 
внешкольные акции познавательной 
направленности (олимпиады, 
конференции учащихся, 
интеллектуальные марафоны и т.п.) 

1. Приобретение школьником  социальных 
знаний 

Викторины, познавательные 
игры, познавательные 
беседы. 

2. Формирование ценностного отношения к 
социальной реальности 

Общественный смотр знаний. 

3. Получение опыта самостоятельного 
социального действия 

Детские исследовательские 
проекты, внешкольные 
акции познавательной 
направленности (олимпиады, 
конференции учащихся, 
интеллектуальные 
марафоны) 

3. Проблемно-
ценностное общение 

Этическая беседа, дебаты, 
тематический диспут, проблемно-
ценностная дискуссия 

1. Приобретение школьником  социальных 
знаний 

Этическая беседа 

2. Формирование ценностного отношения к 
социальной реальности 

Дебаты, тематический диспут 
 

3. Получение опыта самостоятельного 
социального действия 

Проблемно-ценностная 
дискуссия с участием 
внешних экспертов 

4. Досугово-
развлекательная 
деятельность 
(досуговое общение) 

Культпоходы в театры, музеи, 
концертные залы, выставки. 
Концерты, инсценировки, праздники на 
уровне класса и гимназии. 
Школьные благотворительные 
концерты, выставки, акции 

1. Приобретение школьником  социальных 
знаний 

Культпоходы в театры, 
музеи, концертные залы, 
выставки. 

2. Формирование ценностного отношения к 
социальной реальности 

Концерты, инсценировки, 
праздники на уровне класса и 
школы. 

3. Получение опыта самостоятельного 
социального действия 

Школьные 
благотворительные 
концерты, выставки, 
фестивали, акции 

5. Художественное 
творчество 

Кружки художественного творчества. 
Художественные выставки, фестивали 
искусств, спектакли в классе, школе. 

1. Приобретение школьником  социальных 
знаний 

Кружки художественного 
творчества. 
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Социальные проекты на основе 
художественной деятельности 

2. Формирование ценностного отношения к 
социальной реальности 

Художественные выставки, 
фестивали искусств, 
спектакли в классе, школе. 

3. Получение опыта самостоятельного 
социального действия 

Социальные проекты на 
основе художественной 
деятельности 

6. Социальное 
творчество 
(социально значимая 
волонтерская 
деятельность) 

Социальная проба (инициативное 
участие ребенка в социальной акции, 
организованной взрослыми). 
КТД (коллективно-творческое дело). 
Социальный проект. 

1. Приобретение школьником  социальных 
знаний 

Социальная проба 
(инициативное участие 
ребенка в социальной акции, 
организованной взрослыми). 

2. Формирование ценностного отношения к 
социальной реальности 

КТД (коллективно-
творческое дело). 
 

3. Получение опыта самостоятельного 
социального действия 

Социальный проект. 

7. Трудовая 
(производственная) 
деятельность 

Кружки технического творчества, 
рукоделие 
Трудовой десант, выставки 
прикладного творчества, сюжетно-
ролевые игры  
Субботник 

1. Приобретение школьником  социальных 
знаний 

Кружки технического 
творчества, рукоделие 

2. Формирование ценностного отношения к 
социальной реальности 

Трудовой десант, выставки 
прикладного творчества, 
сюжетно-ролевые игры  

3. Получение опыта самостоятельного 
социального действия 

Субботник 

8. Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Занятия спортивных секций, беседы о 
ЗОЖ, участие в оздоровительных 
процедурах. 
Школьные спортивные турниры. 
Социально значимые спортивные и 
оздоровительные акции-проекты. 

1. Приобретение школьником  социальных 
знаний 

Занятия спортивных секций, 
беседы о ЗОЖ, участие в 
оздоровительных процедурах. 

2. Формирование ценностного отношения к 
социальной реальности 

Школьные спортивные 
турниры. 
 

3. Получение опыта самостоятельного 
социального действия 

Социально значимые 
спортивные и 
оздоровительные акции-
проекты. 

9. Туристско-
краеведческая 
деятельность 
 
 
 

Образовательная экскурсия 
Туристический поход 
Краеведческая экспедиция 
Туристско-краеведческая экспедиция 

1. Приобретение школьником  социальных 
знаний 

Образовательная экскурсия 
 

2. Формирование ценностного отношения к 
социальной реальности 

Туристический поход 
 

3. Получение опыта самостоятельного 
социального действия 

Краеведческая экспедиция 
Туристско-краеведческая 
экспедиция 



Нелинейное, динамическое расписание школьных  занятий как условие 
реализации основной  образовательной программ 

Реализация  новой модели учебного плана требует и другой организации 
образовательного процесса, которая опирается на динамическое, нелинейное 
расписание учебных занятий. Для  реализации данной ООП необходимо отказаться от 
урока как единственной формы организации образовательного процесса за счёт 
использования иных форм, предусматривающих индивидуализацию и 
дифференциацию образовательных программ в рамках основного учебного времени, 
использование внеурочных форм. Эта проблема решается с помощью разработки 
нелинейного расписания школьных занятий. 

Нелинейная модель школьного расписания  подразумевает организацию работы    
в режиме, позволяющем  объединить то, что традиционно определяется как учебная 
и внеучебная сферы деятельности ребенка, сформировать образовательное 
пространство учреждения, способствующее реализации индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся, объединить в единый функциональный 
комплекс образовательные, воспитательные и оздоровительные процессы. 

В образовательном процессе  могут использоваться следующие виды урочных 
(аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

• урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная 
постановка и решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и 
обучаемых с целью передачи ученикам определенной системы знаний и 
одновременного контроля уровня их усвоения и сформированности соответствующих 
навыков и умений; 

• экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой 
ученики получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с 
реальной действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-
художественные памятники);  

• творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма), которая 
создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому 
опыту путем самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия  в 
мастерской является творческая деятельность каждого и осознание закономерностей 
этой деятельности; 

• конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма 
подведения итогов исследовательской и творческой деятельности школьников; 

• спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) 
учащихся  в игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической 
подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания; 

• образовательное путешествие - это подростковая образовательная 
экспедиция, разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и 
понимания подростком окружающего мира; 
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• познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), 
создается для развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к 
исследовательской деятельности и способствует формированию основ научного 
мировоззрения. Это база для специфической игровой деятельности ребенка (работа в 
лаборатории предполагает превращение детей в ученых, которые проводят опыты, 
эксперименты, наблюдения по разной тематике). 

• кафедра – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на 
развитие проектной и исследовательской деятельности по предмету. 

• спортивная секция - внеаудиторное занятие 
• поход - внеаудиторное занятие 
• индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие 

(внеурочная форма), направленное на развитие личной образовательной траектории 
ученика. 

• социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и 
поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», 
приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми. 

• занятия в клубе – внеаудиторное занятие. 
 Необходимое требование к расписанию – гибкость, вариативность и динамизм.  

Оно составляется на одну учебную неделю с учётом календарно-тематического 
планирования программного материала и интересов обучающихся. При проведении 
отдельных занятий предусмотрено объединение в разновозрастные  группы или 
группы по интересам. 

  Изучение основных предметов учебного плана может осуществляться как в 
традиционной форме (урок), так и в других видах занятий (творческая мастерская, 
образовательное путешествие, познавательная лаборатория, конференция и т. д.).    
Виды деятельности и формы проведения занятий в данном расписании  меняются  в 
зависимости от изучаемого материала. Учебный день школьника – «это комбинация 
уроков, спортивных, индивидуальных занятий, экскурсий и походов,  социальных 
проектов». Ребёнок не сидит 6 часов за партой. У него есть возможность активно 
двигаться, заниматься творчеством, работать индивидуально.  

  Чередование традиционных форм образовательного процесса  с 
нетрадиционными, большое разнообразие занятий,  снижает утомляемость 
школьников, повышает интерес к изучаемым дисциплинам и способствует 
достижению необходимых результатов.  

  При использовании данного расписания  возникает возможность 
существования  и деятельности разновозрастных классных коллективов, 
объединяющихся для проведения  того или иного занятия. Ребенок получает 
возможность взаимодействия со старшим учеником в процессе образовательной 
деятельности. 
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  При таком расписании предметная сторона обучения, т.е. связанная с 
конкретными учебными предметами, проявляется в трех направлениях: 

- прикладном, т. к. практически является составляющей   проектно-игровой 
деятельности; 

- теоретическом - оно представлено уроками разных типов; 
- тренинговом,  которое может возникать, когда возникает нехватка каких-то 

умений и навыков, востребованных деятельностью. Следовательно, организационно 
тренинг может находиться внутри работы на уроках, домашних работах и различных 
занятиях в школе. 

   В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает 
творческое содержание его работы. На первый план выходит реализация следующих 
задач: 

•  поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и способов 
достижения учебных целей; 

• создание условий для творческой продуктивной деятельности ребёнка.  
• обеспечение  презентаций и социальной оценки продуктов детского 

творчества (организация выставок,  детской периодической печати, конкурсов, 
фестивалей и т. д. ) 

• создание пространства для социальных практик школьников  и приобщения 
их к общественно значимым делам.        
 При составлении динамического нелинейного расписания занятий  в полной 
мере учитываются санитарные нормы. Так, в соответствии с новыми СанПинами 
2.4.2.- 10 образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой дневной нагрузки  5-9 классов – не 
более 7 уроков. В соответствии  с п. 2.8.10 новых Правил, сдвоенные уроки в основной 
школе не запрещены (кроме физической  культуры), что означает реальные 
возможности для  организации модульного обучения с двух часовыми 
«погружениями» в учебным предмет, в проектную, исследовательскую деятельность. 

Введение новой модели расписаний занятий оформляется специальным 
локальным нормативным актом. 

Организация совместной деятельности  и сетевого сотрудничества 
 Для реализации учебного плана    организовано  социальное  партнерство с  
ОУ.  Для этой цели школой заключены договора с  Гимназией №2 г. Черняховска, 
Храбровской средней школой Гурьевского района, школой им. Д.Тарасова Озерского 
района и др., что позволит при нехватке ресурсов  вести образовательный процесс на 
качественном уровне и поможет создать единое ресурсное пространство участников 
взаимодействия. 

 Единство ресурсного пространства необходимо для создания условий, 
обеспечивающих доступное качественное, непрерывное образование школьников, 
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содействовующее развитию осознанного личностного самоопределения учащихся на 
основе адекватной оценки их возможностей и способностей и успешности социальной 
и адаптации и личностной самореализации субъектов образовательного пространства. 
 Единство ресурсного пространства способствует их оптимальному 
использованию на основе взаимовыгодного сотрудничества. Информационно-
коммуникационные ресурсы дают возможность всем субъектам сетевого 
взаимодействия экономично использовать Интернет технологии и формировать 
единое информационное поле для тех, кто стремиться к получению качественного 
профильного и профессионального образования. Все субъекты сетевого 
взаимодействия смогут иметь доступ к информации об образовательных услугах, 
спросе и предложении  рынка труда, возможностях карьерного роста, дистанционному 
обучению под руководством высококвалифицированных специалистов, 
самообразованию. 
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3.2.Система условий реализация основной образовательной программы 
Образовательная деятельность осуществляется на праве оперативного управления 

(договор от 28.10.2008г.). 
Свидетельство государственной регистрации права  39-АБ  020914 от 28.02.2012 

г. Объект права: Школа. Площадь: общая 1677,4 кв.м.  
Территория школы защищена от попадания биологических, химических и прочих 

загрязняющих веществ, которые могут причинить вред здоровью. Имеется акт 
санитарного обследования (№39.16.14000.М от 16.11.2011), планы земельных участков   

Площадь земельных участков, находящихся в оперативном управлении  69 697 м2. 
На 01 января 2012 года 307 учащихся,  таким образом, на одного учащегося 
приходится более 227 м2. 

Свидетельство государственной регистрации права 39-АБ 020818  от 24.02.2012 г. 
Объект права: Земельный участок. Площадь 56995 кв.м. 

Свидетельство государственной регистрации права 39-АБ 020823  от 24.02.2012 г. 
Объект права: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - под 
школьный стадион.  Площадь 7294 кв.м. 

Свидетельство государственной регистрации права 39-АБ 020822  от 24.02.2012 г. 
Объект права: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - под 
обслуживание здания школьной библиотеки.  Площадь 948 кв.м. 

Свидетельство государственной регистрации права 39-АБ 020816  от 24.02.2012 г. 
Объект права: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для 
обслуживания здания начальной школы.  Площадь 715 кв.м. 

Здания,  находящиеся в оперативном управлении  школ: 
238135, Калининградская область, Озерский район, посёлок Новостроево, улица 

Школьная, 2. 
Свидетельство государственной регистрации права  39-АБ  020914 от 24.02.2012 

г. Объект права: Школа. Площадь: общая 1677,4 кв.м.  
Учебные 15 кабинетов (834,4 м2) (предметные кабинеты: химия, математика-2, 

русский язык-2, музыка-хореография, спортзал, ОБЖ, иностранный язык, ИЗО. 
физика, информатика,  история, география, музей) ;  

Учебно-вспомогательные 3 кабинета(37,8 м2) (лаборатория кабинетов химии, 
физики, психолог);  

Административные 4 кабинета (65,7 м2)(кабинеты: директор, завуч, 
делопроизводитель, заведующий хоз частью) 

Подсобные 5кабинетов (272,3 м2);  
Пищеблок –1 (137,6 м2);  
Объекты санитарно-гигиенического назначения - 5 (47 м2);  
Фойе и коридоры (282,6м2) 
 
Свидетельство государственной регистрации права  39-АБ  020913 от 24.02.2012 
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г. Объект права: Учебные мастерские. Площадь: общая 121,2 кв.м.  
Учебные  1  кабинет (28,2 м2)(технология с/х);  
Учебно -вспомогательные 3 (93 м2) 
Свидетельство государственной регистрации права  39-АБ  020913 от 24.02.2012 

г. Объект права: Учебные мастерские. Площадь: общая 416,9 кв.м.  
Учебные 2 кабинета (127,3 м2) (мастерские);  
Учебно- вспомогательные 3 кабинета (45,9 м2); 
Подсобные 5 кабинета (231,4 м2);  
Коридор  (12,3 м2) 
Свидетельство государственной регистрации права  39-АБ  020911 от 28.02.2012 

г. Объект права: Библиотека. Площадь: общая 363,8 кв.м.  
Учебные 3 кабинета (98,4 м2) (кабинеты технологии девушки-2,  подготовительны 

класс);  
Учебно- вспомогательные 2 кабинета (77,6 м2);  
Подсобные 4 кабинета (131,1 м2);  
Объекты санитарно-гигиенического назначения 3 (25,2 м2);  
Коридоры (31,5 м2) 
Свидетельство государственной регистрации права  39-АБ  020912 от 24.02.2012 

г. Объект права: Начальная школа. Площадь: общая 507,9 кв.м.  
Учебные 4 кабинета 182,6 м2 (кабинета нач. классов); 
Объекты санитарно-гигиенического назначения 2 (15,4 м2); 
Подсобные помещения (263,3 м2);  
Фойе и коридоры  (46,6 м2) 
 

Наличие ТСО 
№ п/п 

Наименование Количество 
1. Компьютерный класс 15 
2. Ноутбуки, использующиеся в УВП 40 
3 Интерактивная  доска 10 
4 Компьютеры в предметных кабинетах 22 
5. Компьютеры в других помещениях, 

использующиеся в УВП 
4 

6. Интерактивные планшеты 6 
7. Интерактивный лазерный тир 1 
8. Кабинет БОС 1 (12 установок) 
9. Компьютеры  8 
10 Проектор 17 
11 Телевизор 13 
12 Принтер 24 
13 Видеокамеры 4 
14 Музыкальный центр 10 
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15 Студия звукозаписи  1 
16 DVD- проигрыватель 3 
17 Фотоаппараты 6 

В рамках Комплексного проекта «Образование»  школа получила новое 
оборудование: 

- Комплект демонстрационный, экспериментальный по естествознанию; 
- Электронные микроскопы 
- Класс комплект по робототехнике  Лего WeDo  ПервоРобот; 
- Интерактивные доски; 
- Электронные книги; 
- Наборы для технического  труда; 
- Мебель для кабинета химии; 
- Чертежные инструменты для кабинетов математики, географии, черчения; 
- Глобус напольный; 
- Телевизоры; 
- Спортивные тренажеры; 
- Счетные материалы «Спектра»; 
- Мягкие модули; 
- Закуплены УМК  по предметам. 
Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-
педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде 
всего через занятия определенными деятельностями: 

-  совместной распределенной учебной деятельностью в личностно 
ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  
планирования и целеполагания, возможность проявить  свою индивидуальность, 
выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации  
материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на 
получение  социально значимого  продукта; 

-  исследовательской деятельностью  в ее  разных формах, в том числе 
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений  с окружающими 
людьми, тактики собственного  поведения; 

-  деятельностью управления  системными объектами (техническими 
объектами, группами  людьми); 

-   творческой деятельностью (художественное, техническое и другое 
творчество), направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной  деятельностью, направленной на построение  образа себя и 
самоизменение; 
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- трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  
в сфере  современных профессий  и рынка  труда. 

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 школе 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; 
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• 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). 

Описание 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. 
Кадровые условия 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой образовательного учреждения, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

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 служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»). 

Для реализации  ООП основного общего образования в образовательном 
учреждении имеется коллектив специалистов, выполняющих определённые функции, 
которые представлены в (приложениях 1).  

 В школе внедрен в практику мониторинг профессиональной компетентности 
педагогов, позволяющий выстроить индивидуальную траекторию профессионального 
развития учителей школы и определить результативность методической и опытно-
экспериментальной работы в отношении педагогического состава. 

Всего в школе работает 41 сотрудник, в том числе:  16 педагогов, 3 
административно управленческий персонал, 2 педагогических работника, 4 учебно-
вспомогательный персонал, 10 обслуживающий персонал.  

Важным направлением работы МО и администрации школы является 
постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 
курсовую систему повышения квалификации (организация и контроль) и 
стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные 
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категории.  Все   работники (100%) прошли курсы повышения квалификации в 
количестве 108 часов по программе «Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС». 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается 
оценка  качества  работы  учителя и специалистов основной школы с целью 
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 
управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП 
по результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя 
образовательного учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 
результаты, а также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, 
выраженные в их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности,  личностные качества и 
умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 
нестандартных, новых ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  
ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и представления  
результативности  образования не столько в отметках  и результатах ЕГЭ, сколько  в 
показателях развития компетентностей  учащихся. Новая  результативность – это 
способность  строить  отношения в ситуации, которая не определена, не изучена, не 
предполагает четких алгоритмов поведения. 
 
Учебно-методическое, информационное  обеспечение реализации ООП 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 
информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 
(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое  обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 
учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 
методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 
материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 
основного состава и дополнительного. Основной  состав УМК используется  
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учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по 
усмотрению учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 
(модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями 
основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 
выпущенными в последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-
популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 
5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся. 

Учебно-дидактическое обеспечение 
Под  учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на 
индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего образовательного 
маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между ними, которые должны 
уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

Информационное  обеспечение 
   Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО  в  

школе сформирована информационная среда (ИС). 
Информационная среда  школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда  обеспечивает эффективную деятельность 
обучающихся по освоению основной образовательной программы основного общего 
образования и эффективную образовательную деятельность педагогических и 
руководящих работников по реализации основной образовательной программы 
основного общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 
(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений 
и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в 
Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 
образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 
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деятельности; доступа к размещаемой информации;  
- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 
обучающихся; 

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного 
учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся, методических 
служб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 
образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 
осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 
обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 
сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 
электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 
доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  
- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 
учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 
обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 

  Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,  
используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 
управления школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В 
минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где 
идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых 
файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов 
(учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной 
поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода 
образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного 
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компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, 
видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, 
микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, 
соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных 
материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп 
для мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, 
микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-
память, CD, DVD-диски).   

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в 
том числе операционная система (Windows, Mac OS); имеются файловый менеджер в 
составе операционной системы или иной; антивирусная программа; программа-
архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, 
динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; система 
оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. 
Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны быть 
использованы специальные программные средства. Установлена программа 
интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. В кабинете 
информатики установлено оборудование кабинета БОС- Здоровье. Важным 
дополнением к организации учебного процесса на первой и второй ступенях является 
введение после основных уроков – Уроков Здоровья:   Урок Здоровья по 
формированию Диафрагмально-релаксационного дыхания (ДРД). Основной целью 
занятий в БОС является формирование и укрепление здоровья.  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов удовлетворяет общим 
требованиям, то есть включает  необходимые нормативные, методические и учебные 
документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к основным, 
используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную литературу, 
периодические издания. Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, 
комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены 
не только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях.  

Материально-техническое обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Школа, реализующая  основную программу  ООО,  располагает материальной и 
технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 
деятельности обучающихся. Материальная и техническая  база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 
техническим  и финансовыми нормативам, установленным для  обслуживания этой 
базы. 

Во всех помещениях, где  осуществляется образовательный процесс, 
обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 
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учреждения и  к глобальной информационной среде. 
Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 
• кабинет иностранного языка; 
• естественнонаучная лаборатория, с  лабораторным оборудованием, 

включающим: приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями 
(цифровые приборы для определения температуры воздуха и атмосферного давления); 
установки для наблюдения за проращиванием и развитием растения; приборы для 
измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для 
изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе 
цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, 
освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума, частоты сокращений сердца, 
влажности, ph-метр), оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и 
цифровые микроскопы; 

• библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров, 
медиатекой, средствами  сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть 
Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;  

• технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения 
технологии, включающим  устройства и мини-станки для обработки  материалов и 
модели современных станков с ЧПУ, в том числе: станки для деревообработки 
(сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки;  

• лаборатория «Школы молодого фермера»; 
• спортивный комплекс (спортивный зал, стадион, спортивная площадка); 
• хореографический зал.  
Учебные  помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным  

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 
Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 
нормативами. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 
возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с использованием 
учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
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естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного 
измерений;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 
использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 
конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 
художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 
спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 
итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 
обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся.  

Финансово-экономическое обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  
образования является гарантированным минимально допустимым объемом 
финансовых  средств  на реализацию ФГОС основного общего  образования (в части 
оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного  ученика. 

Система стимулирующих выплат работникам предусматривает реализацию 
права участия органов общественно-государственного управления ОУ в 
распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам 
труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательного 
учреждения. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 
результаты, а также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, 
выраженные в их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и 
умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 
нестандартных, новых ситуациях. 
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Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 
 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 
Формирование 
учебно-предметных 
компетентностей у 
учащихся  
(предметные 
результаты) 
 
 

Сформированность данных 
компетентностей предполагает 
наличие знаний, умений и 
способностей учащихся, 
обеспечивающих успешность 
освоения федеральных 
государственных стандартов и 
образовательных программ ОУ 
(способность применять знания 
на практике, способность к 
обучению, способность 
адаптации к новым  ситуациям, 
способность генерировать  
идеи, воля к успеху, 
способность к анализу и 
синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 
очередь, позволяет судить о 
профессионализме и 
эффективности  работы 
учителя. 

• позитивная динамика уровня  обученности  
учащихся за период  от сентября к маю  месяцу, от мая  
одного года к маю месяцу  следующего  учебного года; 
• увеличение количества учащихся (в %), 
принимающих участие, в также победивших в 
предметных олимпиадах и других предметных конкурсных 
мероприятиях школьного, районного, регионального, 
федерального и международных  уровней. Индикатором 
данного критерия могут служить награды различного  уровня, 
а также реестр участников конкурсных мероприятий; 
• увеличение количества творческих (научных, 
проектных и других) работ учащихся по данному предмету, 
представленных на различных уровнях. Индикатором  
данного критерия могут служить награды  различного уровня, 
полученные по результатам участия в конференциях  и 
конкурсах, а также реестр  участников  конкурсных  
мероприятий; 
• посещаемость кружков, секций, элективных 
курсов. Индикаторами данного  показателя могут быть 
численность, посещаемость и сохранность контингента  
учащихся, подтверждаемые соответствующими  документами 
и школьной отчетностью. 

Формирование 
социальных 
компетентностей 
(личностные  
результаты) 

Сформированность данного  
типа компетентности 
предполагает  способность  
учащихся  брать на себя 
ответственность, участвовать в 
совместном принятии  решений, 
участвовать в 
функционировании и в 
улучшении демократических 
институтов, способность быть 
лидером, способность работать 
автономно. 

 

• активность учащихся в жизни и решении  
проблем класса, школы и окружающего социума  
посредством участия  в институтах школьного  
самоуправления, социальных проектах. Индикатором по 
данному критерию могут являться  официальные письма 
благодарности, отзывы, положительная информация  в СМИ  
о деятельности  учащихся  ОУ (волонтерское  движение, 
благотворительные акции и др.); 
• сформированность  правового поведения. 
Индикатором по данному критерию  могут быть: отсутствие 
правонарушений у учащихся за отчетный период; результаты  
участия в конкурсах на знание  основ  законодательства РФ; 
• процент успешно социализирующихся детей  
группы риска. Индикатором по данному критерию может 
быть отрицательная  динамика распространения наркомании 
и алкоголизма, числа детей, стоящих на учете; 
• наличие индивидуальных  образовательных 
траекторий учащихся, ориентированных на получение 
доступного  образования. Индикатором  по данному  
критерию может быть доля школьников, обучающихся по 
индивидуальным  образовательным программам; 
• участие в разнообразных  межвозрастных 
социально значимых проектах. Индикатором по данному  
критерию может быть доля школьников, участвующих в 
межвозрастных  проектах. 

Формирование 
поликультурных 
компетентностей 
(личностные  

Поликультурная 
компетентность предполагает 
понимание  различий между 
культурами, уважение к 

• результаты  исследования толерантности  в 
классе; 
участие учащихся в программах международного 
сотрудничества (обмены, стажировки и т.п.). Индикатором  
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результаты) представителям иных культур, 
способность жить и находить 
общий язык с людьми других 
культур, языков, религий. 

 

по данному  критерию  могут  являться  различные  
документы, подтверждающие участие в международной 
программе; 
• участие в мероприятиях, посвященных 
укреплению взаимопонимания, взаимной  поддержки  и 
дружбы  между представителями различных  социальных 
слоев, национальностей  и конфессий. Индикатор – 
официальная благодарность организаторов мероприятий, их 
участников в адрес учащихся школы (класса); 
• знание и уважение культурных традиций, 
способствующих интеграции  учащихся в глобальное  
сообщество. Индикатор – участие в конкурсах, проектах. 

Формирование  
общекультурной  
компетентности 
(личностные 
результаты) 

Содержание  данного 
критерия  отражает  духовно-
нравственное  развитие 
личности, ее общую культуру, 
личную этическую программу, 
направленные на формирование 
основы успешной  
саморазвивающейся личности в 
мире человека,  природы и 
техники. 

 

• формирование  культуры здоровьесбережения. 
Индикатор – доля детей, участвующих в оздоровительных и 
здоровье формирующих  мероприятиях различного  вида; 
• увеличение  количества учащихся, участвующих в 
спортивных  соревнованиях  различного  уровня. 
Индикатор – награды различного уровня, полученные по 
результатам участия в соревнованиях, реестр участников; 
• увеличение  количества  учащихся, занятых 
творческими (танцы, музыка, живопись, народные 
промыслы) видами деятельности. Индикатор – награды, 
полученные  по результатам участия в выставках, фестивалях 
и конкурсах, а также реестр участников конкурсных  
мероприятий; 
• участие в природоохранительной деятельности. 
Индикатор – доля учащихся, занятых в 
природоохранительной  деятельности; 
• участие в туристическо-краеведческой  
дяетельности. Индикатор – доля  учащихся, занятых 
туризмом. 

Формирование 
коммуникативных 
компетентностей 
(метапредметные 
результаты) 

Данный тип 
компетентностей отражает 
владение  навыками устного и 
письменного  общения, 
владение несколькими языками, 
а также умение  регулировать 
конфликты ненасильственным 
путем, вести переговоры 

• позитивная динамика  результатов обучения  по 
русскому языку и литературе  учащихся  за год. 
Позитивная динамика подтверждается  оценками экспертов в 
ходе наблюдения и проведения  опросов, а также в ходе 
изучения  продуктов деятельности ребенка  (письменные 
источники, устные выступления); 
• результаты литературного творчества  учащихся. 
Индикатор – наличие авторских публикаций (стихи, проза,  
публицистика) как в школьных, так и в других  видах  
изданий, а также награды; 
• благоприятный психологический климат в 
классе. Индикатор – результаты социально-психологического 
исследования, проведенного в классе специалистом; 
• наличие практики конструктивного разрешения 
конфликтных  ситуаций. Отсутствие свидетельств 
деструктивных последствий конфликтов, наносящих вред 
физическому, психическому и нравственному здоровью. 

Формирование  
информационных 
компетентностей 
(метапредметные 
результаты) 

Владение современными 
информационными  
технологиями, понимание их 
силы и слабости, способность 
критически относиться  к 
информации, распространяемой 

• использование в проектной, исследовательской  и 
других  видах  деятельности  учащихся ИКТ (интернет - 
ресурсов; презентационных  программ, мультимедийных  
средств). Индикатор – высокая оценка коллег, получаемая в 
ходе открытых занятий, а также результаты  учебной  
деятельности  учащихся, оформленные в цифровом виде; 
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средствами  массовой 
коммуникации 

• разработка и использование учащимися  
общественно признанного  авторского  продукта 
(программы,  сайта, учебного  модуля и т.д.). Индикатор - 
предъявленный продукт; 
• увеличение количества учащихся (в %), 
принимающих участие, а также победивших  в 
предметных олимпиадах  и других предметных  
конкурсных  мероприятиях  по ИКТ  школьного, районног, 
регионального,  федерального и международного  уровней. 
Индикатор – награды различного  уровня, а также реестр 
участников конкурсных  мероприятий. 

Формирование  
учебной 
(интеллектуальной
) компетентности 
(метапредметные  
результаты) 

Способность  учиться на 
протяжении  всей жизни, 
самообразование. 

 

• устойчивый интерес у школьников к чтению 
специальной и художественной  литературы. Индикатор -  
результаты анкетирования  родителей, учащихся, экспертные 
оценки работников  библиотеки; 
• систематическое выполнение  домашней 
самостоятельной  работы (в % от класса), выбор уровней  
для выполнения  заданий; 
• использование опыта, полученного  в  
учреждениях  дополнительного  образования  в школе и 
классе. Индикатор – продукты деятельности  ребенка, 
полученные в процессе внутришкольной и внутриклассной  
деятельности, а также участие и победы в различных  
проектах; 
• увеличение количества  творческих  (научных, 
проектных и других) работ  учащихся по предметам  
образовательной  программы  ОУ, представленных га 
различных  уровнях. Индикатор – награды различного 
уровня, полученные по результатам участия  в конференциях 
и конкурсах, а также реестр участников  конкурсных  
мероприятиях; 
• умение  учиться (определять границу знания-
незнания, делать запрос на недостающую информацию через 
посещение  консультаций, мастерских, общение с учителем 
через  информационную среду и т.п.) 

 
Школа  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 

работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые 
соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 
актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в школе предусматривает: 

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 
связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-
технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью 
их труда; 

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 
работников на достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 
выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 
работников и не являющихся компенсационными выплатами; 
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• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 
стимулирующую части; 

• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 
(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка 
тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического 
материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные 
должностными обязанностями); 

•  участие органов его самоуправления (Управляющего Совета) в 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 
3.3. Мониторинг и показатели внешней  оценки качества  реализации 
основной  образовательной  программы ступени  школьного  образования  -  как 

ориентиры  для  проектирования 
В ходе реализации  ООП проводится  мониторинг состояния отдельных  

положений программы с целью ее  управления. Оценке подлежат: сама ООП 
основного общего образования; деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и 
достижения  учащихся; условий (ресурсов) ООП. Для такой оценки  используется 
определенный набор  показателей и индикаторов. 

Показатели  оценки  основной  образовательной  программы ступени школьного 
образования 

Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной 
образовательной  программы основного общего образования с начальным и полным 
общим образованием; соотнесение отдельных учебных программ, курсов, модулей, 
программ воспитателей работы и т.п. между собой на предмет соответствия целевым 
установкам ООП.  

Результативность – это  совокупность  образовательных результатов, 
которые должны быть  достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность -  это  комплекс  мер, направленных  на минимизацию 
(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для достижения  
конечных  результатов реализации  ООП; 

 Адаптированность – это сформированный комплекс образовательных 
программ, разработанных и используемых с учетом возрастных и личностных 
особенностях, потенциальных возможностей и социальных потребностей 
обучающихся и воспитанников. 

 Доступность  – это качественный показатель образовательных программ, 
устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, 
потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников образовательного 
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учреждения. 
Ресурсность -  это  оптимальный комплекс  условий  необходимых  для  

достижения  необходимых образовательных результатов; 
Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий 

соответствие целей, задач, содержания образовательных программ прогнозируемым 
результатам инновационных направлений и программ развития образовательного 
учреждения. 

Полнота реализации – это степень реализации образовательных программ 
образовательного учреждения. 

 Уникальность (специфика) ООП – эта та «дельта», которая  отличает  
образовательную  программу  одного  образовательного  учреждения  от  другого. 

 Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве инструмента, 
обеспечивающего измерение уровня достижений образовательного учреждения по 
показателям качества. 

Показатели и индикаторы, вместе с баллами  составляют  основу для 
экспертной карты внешней  оценки основной  образовательной  программы  основного  
общего  образования. Экспертная карта  как инструмент оценки заполняется 
профессиональными и общественными  экспертами. Таких экспертов должно быть  не 
менее 3-х (один из которых  общественный эксперт).   

Оценка  дидактического и материально-технического оснащения 
образовательного процесса 

• эффективность  использования  материально-технического  
оборудования  в образовании  детей  класса – повышает интерес, минимизирует 
затраты времени, повышает предметные результаты  обучения, формирует 
определенные ключевые компетентности; 

• наличие  собственного  дидактического аппарата для построения  работы 
с детьми (оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы 
на уроке, создает условия для  организации  самостоятельной  работы, выбора 
учащимися  индивидуальной  образовательной  траектории; 

• организационно-информационное обеспечение образовательного  процесса 
– обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты  времени на ее 
осуществления, наличие полной информации  о ходе и результатах  образовательного 
процесса. 

Оценка самообразования и повышение квалификации учителя 
• участие  учителя в школьных педагогических проектах (работа на 

кафедре, в методическом объединение, творческой  группе) и его результаты 
(методические материалы; публикации) - работа педагога на основную 
образовательную программу  ступени  образования, продуктивность  педагогической  
работы; 
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• участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его 
результаты (методические материалы, публикации) - работа  педагогов на 
продвижение и рекламу образовательного  учреждения; 

• повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной 
программы ступени  образования - учитывается только  повышение квалификации, 
которое работает на Основную образовательную  программу  ступени  образования. 

Оценка  результативности  образования  детей 
• наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью 

учащихся - система контроля и оценки  выстраивается в соответствии с нормативным 
локальным актом и имеет положительные эффекты; 

• наличие  положительной динамики в обучении за определенный 
промежуток  времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не 
менее года) - оценивается  индивидуальный прогресс  учащихся по основным  линиям: 
деятельностным, содержательным и компетентностным; 

• наличие многомерности оценки результатов  образования  детей - 
учебных достижений (общие способы предметных действий и способы их 
оценивания); компетентности  и способы их измерения и оценивания;    социальный 
опыт и способы его оценивания; 

• участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - 
оценивается количество и качество участия  детей  класса в различных мероприятиях 
по предмету за пределами уроков и школы. 

Оценка  деятельности учителя  другими  субъектами образовательного 
процесса и гражданскими  институтами 

• оценка  деятельности  учителя детьми, родителями, другими педагогами 
через  анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе 
учителя; 

• оценка  деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами – работа 
на образовательное учреждение (какие эффекты). 

Оценка условий (ресурсов)  реализации  ООП 
1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - 

соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; 
обеспеченность  горячим питанием, наличие лицензированного  медицинского  
кабинета, динамического  расписание  учебных занятий,  учебный план, учитывающий 
разные формы учебной деятельности и полидеятельностное  пространство; состояние  
здоровья  учащихся; 

2. Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП (по 
квалификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 
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обоснованное и эффективное  использование информационной среды (локальной 
среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных 
классов, владение  ИКТ-технологиями  педагогами) в образовательном процессе;  

4. Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных нормативно-
правовых актов и их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса; 

5. Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  
внешней и внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов 
образовательного  процесса при реализации  ООП, участие общественности (в том 
числе родительской)  в управлении  образовательным процессом; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 
обоснованность использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – 
обоснование использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и 
оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  
образовательные ресурсы, частота их использования  учащимися  на индивидуальном 
уровне. 

 
Оценка качества  образования при реализации ООП 

Для  оценки качества образования мониторинг проводится в 3 этапа: 
1 этап (2013 – 2014учебные годы)  - сосредоточить внимание  в мониторинге 

ООП прежде всего на обеспечение условий (администрацией школы, педагогами, 
родителями) для достижения подростками новых  результатов обучения и  качества  
образования. Без изменений и модернизации прежде всего информационно-
образовательной среды школы,  содержания и технологий процесса обучения, 
учебного (образовательного) плана и  расписания учебных и внеучебных занятий, 
системы оценивания, учебно-методического обеспечения  трудно  ожидать получения 
новых (других)  образовательных  результатов, ориентированных на деятельностный и  
компетентностный подходы. 

Цель мониторинга на данном этапе  реализации ООП – сбор, хранение, 
обработка и анализ достоверной  информации об основных  условиях, которые имеют 
возможность (шанс) обеспечить реальные изменения в содержании  и организации  
образовательного процесса направленного на получение принципиально новых 
образовательных результатах. 

2 этап (2013 – 2015 учебный год) – наравне с обеспечением нового качества 
образования запускается мониторинг цены достижения  образовательных  результатов. 

При проведении  мониторинга  цены достижения  образовательных результатов  
целью  мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной  
информации о цене достижения образовательных  результатов, необходимой для 
принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 
образования. 
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К задачам мониторинга в этом случае можно отнести: 
• выявление критериев и показателей оценки цены достижения 

образовательных результатов; 
• подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей 

оценки цены достижения образовательных результатов; 
• определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, 

обработку и анализ информации; 
• определение  субъектов мониторинга (потребителей информации) и 

возможных форм ее представления; 
• проведение необходимых диагностических процедур; 
• проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 
образовательных результатов и условий их достижения; 

• оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 
• принятие  управленческих  решений с целью повышения  качества  

образовательных  результатов и условий их достижения. 
3 этап (2015-2016 учебный год) – на первый  план в мониторинге выходит  

оценка  результатов выполнения основной образовательной программы основного  
общего образования. На основе полученных данных готовится новая редакция ООП на 
следующие пять лет.  

Правовое  обеспечение реализации ООП 
Новостроевская средняя школа  строит  свою деятельность на основе 

нормативно-правовой документации, самостоятельно разработанной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 2 статьи 12 Закона РФ 
«Об образовании», «образовательное учреждение является юридическим лицом», т.е. 
субъектом гражданского права. Поэтому деятельность  школы, взаимоотношения 
участников образовательного процесса четко регламентируются документами, 
создающими основу нормативно-правовой инфраструктуры учреждения. 

Нормативно-правовая база  состоит из организационно-правовых документов и 
распорядительных документов. Распорядительными документами  являются приказы, 
положения, инструкции и правила. 

Реализацию  ООП ООО  обеспечивает целый ряд нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов образовательного  учреждения: 

1. Распорядительные документы по финансовому блоку: 
• Положение системы оплаты труда работников; 
• Положение о порядке нормирования и учета основных и дополнительных 

работ; 
• Положение о стимулировании  работников; 
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• Положение о предоставлении платных дополнительных услуг. 
2. Распорядительные документы по материально-техническому блоку: 
• Положение об учебном кабинете. 
3. Распорядительные документы по образовательному блоку: 
• Положение о формах получения основного общего образования; 
• Положение о школьной системе оценки качества образования; 
• Положение об информационной  среде  образовательного учреждения; 
• Положение о сайте образовательного  учреждения; 
• Положение о формах получения образования; 
• Положение о Школе полного дня; 
• Положение об организации  внеучебной деятельности  учащихся  в ОУ; 
• Положение о школьной  документации, в том числе и ведении 

электронных  документов (журналов, дневников и т.п.); 
• Положение об итоговой (государственной) аттестации выпускников 

девятых классов; 
4. Распорядительные документы по управленческому блоку. 
• Положение об Управляющем совете  образовательного учреждения; 
• Положение о педагогическом совете; 
• Положение о родительском собрании; 
• Положение об ученической  конференции; 
• Положение об научно-методическом совете; 
• Положение о совете трудового коллектива. 
5. Распорядительные документы по работе с кадрами и программно-

методическому блоку 
• Правила  внутреннего распорядка; 
• Должностные инструкции работников образовательных учреждений; 
• Положение о методическом объединении; 
• Положение о педагогическом сопровождении обучающихся (тьюторстве),   
        требующих усиленного  педагогического внимания. 

 

Термины и понятия основной  образовательной  программы 
Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая участниками 

учебного процесса и включающая внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся в рамках вариативной части учебного плана и предусматривающая 
следующие формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
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научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 
Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, 

полученные в разных видах деятельности за пределами учебно-предменых программ 
школьного образования как в стенах образовательного учреждения, так и за его  
пределами. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 
усвоения системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и 
нравственных ценностей российского народа. 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии – средства ИКТ 
(оборудование, каналы связи, доступная через них информация) и способы работы 
человека с ними. 

ИКТ-компетентность – это умение решать задачи (и более общо – жить), 
эффективно используя, там, где это полезно, распространенные ИКТ. 

ИКТ-квалификация – это умение использовать распространенные средства 
ИКТ. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных 
достижений обучающегося за определенный период времени по одним и тем же 
показателям. 

Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персональный 
путь реализации личностного потенциала обучающегося, который обеспечивается 
выбором обучающимися (совместно с педагогами и родителями) содержания учебных 
дисциплин (курсов), своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, способов 
предъявления и оценки результатов, а также разные виды внеурочной деятельности и 
способы их оценки.  

Инновационная профессиональная деятельность – создание и 
распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или 
усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, 
научных разработок или иных научных достижений. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
должна включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 
данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. (п. 26 ФГОС). 

Информационная среда (образовательного учреждения) – технологический 
цифровой (электронный) компонент информационной образовательной среды, 
обеспечивающий для участников образовательного процесса возможность 
планирования ими своей деятельности, размещение и доставку сообщений, фиксацию 
хода и результатов образовательного процесса. 
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Итоговая (промежуточная)  диагностика – оценочная  процедура, с 
помощью  которой  определяется уровень знаний, умений и навыков, а также уровень 
развития обучающихся за определенный  промежуток  времени в сравнении со 
стартовой диагностикой. 

Качество образования – это уровень успешности, социализации школьника, а 
также уровень условий освоения им образовательной программы ступени школьного  
образования. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности 
человека при решении возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способ 
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 
способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 
практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников 
соответствующей ступени общего образования, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, мотивы деятельности, в том числе образовательной, социальные 
чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметныезнания и обобщенные 
способы деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или 
всех учебных предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 
при решении проблем в различных жизненных ситуациях. 

Мониторинговые исследования в сфере образования – исследования, 
направленные на диагностику результатов и качества образования, проводимые на 
федеральном, региональном и муниципальном и школьных уровнях в установленном 
порядке субъектами и структурами системы образования и внешними по отношению к 
ней институтами. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности 
личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и 
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 
обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, 
условиям и структуре образовательной программы, обязательных при реализации 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 
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имеющими государственную аккредитацию. 
Образовательная ИКТ-компетентность по ФГОС – умение решать задачи, 

часто возникающие перед учащимся в образовательном процессе, соответствующем 
ФГОС, эффективно используя там, где это полезно, распространенные средства ИКТ. 
Если говорить только об учебном процессе, то возникает понятие учебной ИКТ-
компетентности. Соответственно понимается профессиональная ИКТ-компетентность 
учителя, включающая общепедагогическую ИКТ-компетентность, ИКТ-
компетентность в преподавании, например, географии и т. д. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных 
целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для 
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с 
учетом ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной 
специфики учащихся. 

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность 
подтверждаемых индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, 
выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

Потребители образовательных услуг – организации или граждане, 
получающие образовательные услуги на возмездной или безвозмездной основе. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, 
умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные 
обучающимися в рамках отдельного учебного предмета. 

Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, 
отражающие соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со 
стороны государства через Федеральные государственные  образовательные стандарты 
образования.  

В качестве результатов образования могут выступать степень развития 
образовательной самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся, 
степень овладения ими компетентностями (внепредметными и предметными), 
социальным опытом, индивидуальный прогресс обучающегося, сохранение здоровья 
обучающихся,  другие измеряемые характеристики. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования 
и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в 
ходе взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих 
социальных позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно 
осознавать и действовать в той или иной сфере. 

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой 
определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также 
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уровень развития обучающихся на переходе с одной ступени образования на другую, 
на начало  обучения  в учебном году. 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в 
данной стране и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в 
результате высокой самооценки собственных достижений (личностных, социальных, 
финансовых, профессиональных и др.).  

Условия освоения – соответствие содержания  образования, педагогических 
технологий  возрастным возможностям и особенностям школьника, временные 
затраты для достижения образовательных результатов, эффективность использования  
информационно-образовательной  среды в ходе  образовательного процесса, уровень  
профессионализма  педагогов, реализующих вместе  с детьми данную ООП. 

Учебно-предметные компетентности – набор предметных средств и способов 
действий, позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и 
внеучебные задачи, а также продолжать обучение на последующих ступенях 
образования. 

  Цифровые образовательные ресурсы – используемая в образовательном 
процессе, представленная в цифровом виде информация. Отдельные способы такого 
использования основаны на следующих функциях: 

• Функция источника информации 
• Функция инструмента работы с информацией 
• Функция системы организация деятельности. 
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