


1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

     Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Серебрянская СОШ» разработана в соответствии с требованиями федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния к структуре и содержанию основной образовательной программы. 

     Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образо-

вания. Данная программа направлена на формирование общей культуры, ду-

ховно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечи-

вающее их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохра-

нение и укрепление здоровья. Программа реализуется через организацию уроч-

ной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Данная программа явля-

ется преемственной по отношению к основной образовательной программе на-

чального общего образования МБОУ «Серебрянская СОШ». 

ФГОС предусматривает формирование основ учебной деятельности ребѐнка 

НОО ООО 

Обеспечивает познавательную моти-

вацию и интересы учащихся, их 

готовность  и  способность  к  со-

трудничеству  и  совместной 

деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, сформировать 

основы  нравственного  поведения,  

определяющего  отношения 

личности с обществом и окружаю-

щими людьми. 

 

Обеспечивает  личностное  самооп-

ределение  учащихся: 

формирование нравственной, миро-

воззренческой и гражданской 

позиции,  профессиональный  выбор,  

выявление  творческих 

способностей учащихся, развитие 

способностей самостоятельного 

решения проблем в различных видах 

и сферах деятельности. 

 

ФГОС НОО и ФГОС ООО - преемственность и развитие 

 

Метапредметные результаты 

 

Обеспечивает  освоение  учащимися  

универсальных  учебных 

действий (познавательные, регуля-

тивные и коммуникативные), 

обеспечивающих  овладение  ключе-

выми  компетенциями, 

составляющими основу умения 

Обеспечивает освоение учащимися 

межпредметных понятий и 

универсальны учебные действия (ре-

гулятивные, познавательные, 

коммуникативные), 

способность их использования в 

учебной, познавательной и 



учиться, и межпредметными 

понятиями. 

 

социальной  практике,  самостоя-

тельность  планирования  и 

осуществления учебной деятельности 

и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и свер-

стниками, 

построение индивидуальной образо-

вательной траектории 

 

Учит ученика учиться   Учит ученика учиться в общении 

 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Серебрянская СОШ» разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Министерства образования и науки РФ 

17.12.2010г. № 1897, в редакции от 29.12.2014г. №1644; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана общеобразовательного учреждения и 

примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего об-

разования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, ут-

вержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 №1312 г. 

«Об утверждении базисного учебного плана общеобразовательного учрежде-

ния и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы обще-

го образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РА «О новой редакции базисных и 

примерных учебных планов ОУ РА, реализующих программы общего образо-

вания»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвер-

жденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 



2010 г. N 189, зарегистрированных в Министерстве Юстиции РФ 3.03.2011 г. № 

19993.  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 но-

ября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Фе-

дерального образовательного стандарта общего образования»; 

-Устав МБОУ «Серебрянская СОШ». 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

ООП ООО) представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности МБОУ «Серебрянская СОШ». Единство этих про-

грамм образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функ-

ционирования и развития школы. 

                           1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО в МБОУ «Серебрянская СОШ» являются: 

- Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навы-

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю-

щегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

-   становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «Сереб-

рянская СОШ» ООП ООО предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

- обеспечение соответствия ООП требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС 

ООО); 



- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, средне-

го общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-

вания, достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психоло-

го-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию об-

разовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответст-

вующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых усло-

вий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-

ции учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отно-

шений; 

- взаимодействие школы при реализации ООП ООО с социальными партнера-

ми; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов че-

рез систему  секций,  кружков, общественно полезную деятельность; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришко-

льной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды  Гайнского муниципального района для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 



          1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

ООП ООО МБОУ «Серебрянская СОШ» разработана коллективом педагогов, 

посредством разделения на рабочие группы и с учетом потребностей родителей 

(законных представителей), учащихся школы. Реализация ООП ООО в МБОУ 

«Серебрянская СОШ» формируется на системно-деятельностном подходе, ко-

торый является методологической основой ФГОС и, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения россий-

ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессио-

нального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной сре-

ды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии соци-

ального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желае-

мого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающих-

ся; 

- ориентацию на достижение 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; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей 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 индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдаю-

щиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ООП ООО МБОУ «Серебрянская СОШ» будет реализовываться с учетом пси-

холого-педагогических особенностей развития детей двух возрастных этапов – 

11-15 лет, связанных: 

-  с  переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под ру-



ководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направ-

ленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных це-

лей, 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), благода-

ря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса 

в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учеб-

ных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятель-

ной 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 ориен-

тирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации коо-

перации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

-  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотруд-

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

лабораторной исследовательской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый этап подросткового развития   Второй этап подросткового развития 

 

11—13 лет 

Центральным и специфическим но-

вообразованием в личности подрост-

ка является возникновение и развитие 

у него представления о том, что он 

уже не ребенок. 

- В младшем подростковом возрасте. 

Характеризуется бурным, 

скачкообразным характером разви-

тия, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочислен-

ными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и 

отношений ребѐнка, начинает скла-

дываться структура личностной 

идентичности, на которую особое 

влияние оказывают взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками. 

- Важным фактором психического 

развития в подростковом возрасте 

является общение со сверстниками, 

выделяемое в качестве ведущей 

деятельности этого периода. Отно-

шения в группе сверстников, ее цен-

ности играют большую роль в разви-

тии подростка. Стремление подрост-

ка занять удовлетворяющее его по-

ложение среди сверстников сопрово-

ждается повышенной конформно-

стью к ценностям и нормам этой 

группы. 

- В 11-12 лет происходит переход от 

мышления, основанного на 

оперировании конкретными пред-

ставлениями, к мышлению 

теоретическому и от непосредствен-

ной памяти к памяти логической. – 

Для максимально эффективного 

взаимодействия с подростками, по 

мнению К.Н.Поливановой (2000, с. 

176-177), нужно учитывать следую-

щее обстоятельство: «Подростковый 

возраст - время становления 

ответственного действия. Поэтому 

подростковая школа должна быть 

13—15 лет  

Характеризуется бурным, скачкооб-

разным характером развития, т.е. 

происходящим за сравнительно ко-

роткий срок многочисленными каче-

ственными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отноше-

ний ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудно-

стей и переживаний.  

На этом этапе у подростка формиру-

ется обостренная, в связи с возникно-

вением чувства взрослости, воспри-

имчивость к усвоению норм, ценно-

стей и способов поведения, которые  

существуют в мире взрослых и в их 

отношениях. В этом возрасте у под-

ростка интенсивно формируются 

нравственные понятия и убеждения, 

вырабатываются принципы, происхо-

дит моральное развитие личности.  

— стремлением подростка к обще-

нию и совместной деятельности со 

сверстниками;  

— особой чувствительностью к мо-

рально-этическому «кодексу товари-

щества», в котором заданы важней-

шие нормы социального поведения 

взрослого мира;  

- обостренной, в связи с возникнове-

нием чувства взрослости, восприим-

чивостью к усвоению норм, ценно-

стей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интен-

сивное формирование нравственных 

понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие лич-

ности; т.е. моральным развитием 

личности;  

— процессом перехода от детства к 

взрослости, отражающимся в его ха-

рактеристике как «переходного», 

«трудного» или «критического»;  

— сложными поведенческими прояв-



организована особым образом, чтобы 

ответственное действие имело место 

в школьной жизни. Это обеспечива-

ется особой - проектной формой 

деятельности подростков». - Период 

11-12 лет характеризуется как период 

резкого возрастания познавательной 

активности и любознательности. - 

Экспериментальные данные свиде-

тельствуют о том, что подростки 

отличаются высокой любознательно-

стью, задают вопросы нового 

содержания, выходящие за пределы 

настоящего времени (вопросы, 

обращенные в прошлое и будущее), 

за пределы нашей планеты и нашего 

познания мира. Большой интерес вы-

зывает человек во всех его проявле-

ниях, значительное место занимают 

вопросы, имеющие личностный 

смысл (Развитие творческой активно-

сти, 1991, с. 27). 

 

лениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их 

взрослыми со стороны окружающих 

и собственной неуверенностью в 

этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подростко-

вого кризиса независимости, прояв-

ляющегося в разных формах непо-

слушания, сопротивления и протес-

та);  

— изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и 

способа общения и социальных взаи-

модействий — объѐмы и способы по-

лучения информации (СМИ, телеви-

дение, Интернет).  

 

-В подростковом возрасте необходимо как можно более полно реализуя воз-

можности этого периода, выработать эффективные, конструктивные способы 

преодоления трудностей, что обязательно для полноценного перехода к взрос-

лости. Особенно важным для эффективного совладающего поведения являются 

такие личностные ресурсы, как Я-концепция, включающая самооценку и отно-

шение к себе, Эти ресурсы являются очень важными для развития младшего 

подростка. 

- Учащиеся на уровне основного общего образования по возрастным психоло-

го- педагогическим особенностям способны осуществлять самостоятельный 

познавательный поиск, ставить перед собой учебные цели, осваивать и само-

стоятельно осуществлять контрольные и оценочные действия, проявлять ини-

циативу в организации учебного сотрудничества, проектировать собственную 

учебную деятельность, строить жизненные планы. 

- Учащиеся способны к восприятию основ научного типа мышления, обще-

культурных образцов, нравственных и правовых норм, закономерностей взаи-

модействия с окружающим миром. 

- Учащиеся этого возраста способны овладеть коммуникативными средствами, 

способами организации учебной кооперации и сотрудничества. Психолого-



педагогические особенности школьников этого возраста позволяют развивать и 

усложнять формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства в направлении от элементарной классно-урочной системы к более сложной 

проектно- исследовательской системе, включающей лабораторные работы, се-

минарские и лекционные занятия. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лич-

ности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью по-

строения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социаль-

ной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены преж-

него типа отношений на новый. 

     1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

                                            1.2.1. Общие положения 

     Коллектив школы разделяет концепцию разработчиков ФГОС ООО о том, 

что планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компо-

нентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов, выступая содержательной и крите-

риальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учеб-

но-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

     В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результа-

тов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваи-

вают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносят-

ся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию вы-

пускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учеб-

ным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

    В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой обра-

зования система планируемых результатов строится на основе уровневого под-



хода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обу-

чающихся и ближайшей перспективы их развития. 

     Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обу-

чающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуаль-

ные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

                   1.2.2. Структура планируемых результатов 

     Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отра-

жающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в разви-

тие личности обучающихся, их способностей. 

     В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения ООП представлены в соответствии с груп-

пой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направ-

ленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых ре-

зультатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использо-

вание исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения ООП представлены в соответствии с груп-

пами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпу-

скник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История Рос-

сии. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусст-

во», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

     Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ори-

ентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускни-

ка. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основ-

ных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных за-

дач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми прин-



ципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые мо-

гут быть освоены всеми обучающихся. 

     Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивиду-

альных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государст-

венной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающих-

ся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обу-

чающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уро-

вень обучения. 

     В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся плани-

руемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изу-

чения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивирован-

ные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели 

данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как 

в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на дан-

ном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется  

преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  ис-

пользование  исключительно неперсонифицированной информации. Соответ-

ствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

   Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели 

такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстриро-

вать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений 

и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающих-

ся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксиро-



вать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

     Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется ис-

пользование таких педагогических технологий, которые основаны на диффе-

ренциации требований к подготовке обучающихся. 

                                     Базовые национальные ценности. 

Согласно Фундаментальному ядру основного общего образования, важнейшая 

цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и го-

сударства - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и ком-

петентного гражданина России. В этой связи процесс образования должен по-

ниматься не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетен-

ций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащего-

ся, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, со-

циальных, семейных и других ценностей. Поэтому воспитание в школе не 

должно быть оторвано от процесса образования, усвоения знаний, умений и на-

выков, а, напротив, должно быть органично включено в него. Это позволяет 

выделить основные результаты воспитания, выраженные в терминах ключевых 

воспитательных задач. Их содержание отражает основные направления разви-

тия личности: 

• личностная культура; 

• социальная культура; 

• семейная культура. 

Личностная культура – это: 

• готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, само-

оценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному пове-

дению. Реализация творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной ус-

тановки – «становиться лучше»; 

• готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою обществен-

ную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступ-

ки; 



• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-

нове морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеуст-

ремленность и настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодоле-

нию трудностей; 

• осознание ценности других людей (ближних), ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физи-

ческому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение 

им противодействовать. 

Семейная культура – это: 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлеж-

ности к народу, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших, ответст-

венность за другого; 

• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

Социальная культура – это: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих националь-

ных духовных и нравственных ценностей; 

• вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими 

поколениями; 

• адекватное восприятие ценностей общества: прав человека, правового госу-

дарства, ценностей семьи, честности судов и ответственности власти, граждан-

ского общества; 

• готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпо-

хи; 

• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданско-

му и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответствен-

ностью личности перед семьей, народом, Отечеством, родителями, будущими 

поколениями; 

• забота о преуспевании единого многонационального российского народа, 

поддержание межэтнического мира и согласия. 



Воспитательное и обучающее пространство общеобразовательной школы, со-

ставляющей основу государственно-общественной системы воспитания, долж-

но наполняться ценностями, общими для всех россиян, принадлежащих к раз-

ным конфессиям и этносам, живущих в разных регионах нашей страны. Эти 

ценности, являющиеся основой духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации личности могут быть определены как базовые национальные 

ценности, хранимые в религиозных, культурных, социально-исторических, се-

мейных традициях народов России, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие эффективное развитие страны в современных условиях. Базо-

вые национальные ценности могут быть систематизированы в определенные 

группы по источникам нравственности и человечности, т.е. областям общест-

венных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет чело-

веку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 

сознание, жизнь, систему общественных отношений. Традиционными источни-

ками нравственности являются: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служе-

ние Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосер-

дие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтниче-

ский мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчи-

вость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде систем-

ных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравст-

венный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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



• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Система базовых ценностей, декларируемых во ФГОС ООО, в ООП ООО 

МБОУ «Серебрянская СОШ» представлена в требованиях к личностным ре-

зультатам. Система тематических планируемых результатов освоения учебных 

программ содержит перечни планируемых результатов по всем изучаемым кур-

сам, предметам, учебным модулям с учетом логики развертывания учебного 

процесса во временнóй перспективе. 

        Целевые установки достижения метапредметных результатов. 

-формирование способности и готовности к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

-формирование способности к сотрудничеству и коммуникации, решению лич-

ностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

-формирование способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Компоненты 

метапредметных 

результатов 

Целевые установки 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

-формирование основ гражданской идентичности 

личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

-формирование основ социальных компетенций 

(включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные нормы, опыт социальных и межличност-

ных отношений, правосознание); 

-формирование готовности и способности к пере-

ходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности 

к выбору направления профильного образования, в 

том числе: 

• целенаправленное формирование интереса к изу-

чаемым областям знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и из-

бирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподава-

нии (на основе дифференциации требований к ос-

воению учебных программ и достижению плани-

руемых результатов), так и в оценочных процеду-

рах (на основе дифференциации содержания прове-

рочных заданий и/или критериев оценки достиже-

ния планируемых результатов на базовом и повы-

шенных уровнях); 



• формирование навыков взаимо- и самооценки, на-

выков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих 

возможностей (в том числе  предпрофессиональных  

проб)  за  счѐт  использования  дополнительных  

возможностей образовательного процесса, в том 

числе: кружков, элективовов; программы формиро-

вания ИКТ- компетентности; планов учебно-

исследовательской и проектной деятельности; про-

граммы внеурочной деятельности; программ до-

полнительного образования; 

• целенаправленное формирование представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых 

различными массовыми востребованными профес-

сиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

• приобретение практического опыта пробного про-

ектирования жизненной и профессиональной карь-

еры на основе соотнесения своих интересов, склон-

ностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

-формирование действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внут-

реннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, 

-формирование умений контролировать и оцени-

вать свои действия как по результату, так и по спо-

собу действия, вносить соответствующие корректи-

вы в их выполнение, 

-формирование способности к проектированию. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

- формирование действий по организации и плани-

рованию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приоб-

ретению опыта такой работы, практическому ос-

воению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

- практическое освоение умений, составляющих ос-

нову коммуникативной компетентности: ставить и 

решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь со-

гласовывать свои действия; устанавливать и под-

держивать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуника-

ции, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 



способы коммуникации партнѐра, выбирать адек-

ватные стратегии коммуникации; 

-развитие речевой деятельности, приобретению 

опыта использования речевых средств для регуля-

ции умственной деятельности, приобретению опы-

та регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

- практическое освоение методов познания, исполь-

зуемых в различных областях знания и сферах 

культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, 

-регулярное обращение в учебном процессе к ис-

пользованию общеучебных умений, знаково- 

символических средств, широкого спектра логиче-

ских действий и операций, 

-усовершенствование навыков работы с информа-

цией, еѐ преобразованием и интерпретацией, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объек-

тах; 

• выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжа-

той 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, диаграм-

мы, тексты. 

-усовершенствование навыков поиска информации 

в компьютерных и некомпьютерных источниках 

информации, 

-приобретение навыка формулирования запросов и 

опыт использования поисковых систем и устройств. 

-развитие навыка поиска информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах 

данных и на персональном компьютере с использо-

ванием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализи-

ровать результаты поиска, 

-приобретение потребности поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; 

-освоение эффективных приѐмов поиска, организа-



ции и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения 

и в Интернете; 

-приобретение первичных навыков формирования и 

организации собственного информационного 

пространства, 

-совершенствование умения передавать информа-

цию в устной форме, сопровождаемой аудиовизу-

альной поддержкой, и в письменной форме гипер-

медиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, 

ссылок между разными информационными компо-

нентами). 

Учащиеся смогут использовать информацию для 

установления причинно-следственных связей и за-

висимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, си-

туациях моделирования и проектирования. 

Основы 

формально-

логического 

мышления, рефлексии 

-формирование нового типа познавательных инте-

ресов (интереса не только к фактам, но и к законо-

мерностям); 

-расширение и переориентация рефлексивной 

оценки собственных возможностей — за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания; 

-формирование способности к целеполаганию, са-

мостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельно-

сти. 

Навыки 

проектной и исследова-

тельской 

деятельности 

 

-воспитание самостоятельности, инициативности, 

ответственности, 

-повышение мотивации и эффективности учебной 

деятельности, 

-овладение умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности, 

-развитие способности к разработке нескольких ва-

риантов решений, к поиску нестандартных реше-

ний, поиску и осуществлению наиболее приемле-

мого решения, 

-формирование умения оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассужде-

ния, 

-приобретение опыта решения интеллектуальных 

задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки, 

-формирование потребности вникать в суть изучае-

мых проблем, ставить вопросы, затрагивающие ос-



новы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт, 

-формирование основ критического отношения к 

знанию, жизненному опыту, основ ценностных су-

ждений и оценок. 

Основы 

читательской компе-

тенции 

 

-овладение чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образова-

ния и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности, 

-формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общест-

ва, 

-усовершенствование техники чтения, 

-развитие навыка осмысленного чтения, рефлек-

сивного чтения, 

-овладение различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, по-

исковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учеб-

ным и самостоятельным чтением, 

-овладение основными стратегиями чтения художе-

ственных и других видов текстов 

Целевые установки изучения предметных областей 

Филология освоение языка как знаковой системы, лежащей в 

основе 

- человеческого общения, формирования граждан-

ской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, 

-получение доступа к литературному наследию и 

через него к  сокровищам отечественной и мировой 

культуры и достижениям цивилизации; 

-формирование основы для понимания особенно-

стей разных культур и воспитания уважения к ним; 

-осознание взаимосвязи между своим интеллекту-

альным и  социальным ростом, способствующим 

духовному, нравственному, эмоциональному, твор-

ческому, этическому и познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих 

возможность дальнейшего изучения языков, c 

установкой на билингвизм; 

-обогащение активного и потенциального словар-

ного запаса для достижения более высоких 



результатов при изучении других учебных предме-

тов. 

 

Общественно- 

научные предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы учащихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплѐнным в Конституции Россий-

ской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, 

роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечи-

вающим понимание  взаимосвязи между природ-

ными, социальными, экономическими и политиче-

скими явлениями, их влияния на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообраз-

ном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации 

в нѐм, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений. 

Математика и 

информатика 

- осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

- формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать ре-

альные процессы и явления. 

Естественно- 

научные предметы 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук 

и научных исследований в современном мире, по-

стоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудниче-

ства; 

-овладение научным подходом к решению различ-

ных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, 



оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять эксперименталь-

ные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отноше-

ния к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью 

и ее применение в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого 

развития; 

-формирование умений безопасного и эффективно-

го использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Искусство - осознание значения искусства и творчества в лич-

ной культурной самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления учащихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармонич-

ность  взаимоотношений  человека  с  природой  и  

выражать  свое  отношение художественными сред-

ствами; 

- развитие индивидуальных творческих способно-

стей учащихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отноше-

ния к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их со-

хранению и приумножению. 

-Технология 

-развитие инновационной творческой деятельности 

учащихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных дейст-

вий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и эти-

ческих аспектах научно-технического прогресса; 



-формирование способности придавать экологиче-

скую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышле-

ние в разных формах деятельности. 

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности учащихся с учѐтом 

исторической, общекультурной и ценностной со-

ставляющей предметной области; 

-формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

-понимание  личной  и  общественной  значимости  

современной  культуры  безопасности 

жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безо-

пасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; 

-понимание роли государства и действующего за-

конодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности учащихся , дос-

тижение положительной динамики в развитии ос-

новных физических качеств и показателях физиче-

ской подготовленности, формирование потребности 

в систематическом участии в физкультурно- 

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-установление связей между жизненным опытом 

учащихся и знаниями из разных предметных облас-

тей. 
 

                   Целевые установки изучения учебных предметов. 

Предмет Целевые установки 

Русский язык  

 

1) совершенствование видов речевой деятельности (ауди-

рования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии ин-

теллектуальных и творческих способностей личности, в 

процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возмож-

ностей русского и родного языков;  



4) расширение и систематизацию научных знаний о язы-

ке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освое-

ние базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразо-

вательного, лексического, морфологического), синтакси-

ческого анализа словосочетания и  

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объѐма используемых в речи грамма-

тических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами лите-

ратурного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета;  

приобретение опыта их использования в речевой практи-

ке при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность.  

Литература  

 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потреб-

ности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений чело-

века и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных нацио-

нально- культурных ценностей народа, как особого спо-

соба познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осозна-

ние коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформи-

рованным эстетическим вкусом, способного аргументи-

ровать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развѐрнутые высказывания аналитического и интерпрети-

рующего характера, участвовать в обсуждении прочитан-

ного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 



анализа текста на основе понимания принципиальных от-

личий литературного художественного текста от научно-

го, делового, публицистического и т. п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать худо-

жественную картину жизни, отражѐнную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального осмысления.  

Иностранный язык.  

 

1) формирование дружелюбного и толерантного отноше-

ния к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии на-

ционального самосознания на основе знакомства с жиз-

нью своих сверстников в других странах, с образцами за-

рубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигну-

того учащимся уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной ком-

муникативной компетенции; расширение и систематиза-

ция знаний о языке, расширение лингвистического круго-

зора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной комму-

никативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совер-

шенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблю-

дения и самооценки, к изучению второго/третьего ино-

странного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей рас-

ширять свои знания в других предметных областях.  

История  

 

1) формирование основ гражданской,социальной, куль-

турной самоидентификации личности учащегося, ос-

мысление им опыта российской истории как части ми-

ровой истории, усвоение базовых национальных ценно-

стей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаи-

мопонимания между народами, людьми разных куль-

тур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а так-

же представлениями о закономерностях развития чело-

веческого общества с древности до наших дней в соци-

альной, экономической, политической, научной и куль-

турной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке соци-

альных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических 

знаний для осмысления сущности современных обще-

ственных явлений, жизни в современном поликультур-



ном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, соци-

альной, культурной  

самоидентификации личности, миропонимания и по-

знания современного общества на основе изучения ис-

торического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и на-

стоящего, способностей определять и аргументировать 

своѐ отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию на-

родов России;  

восприятие традиций исторического диалога, сложив-

шихся в поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном Российском государстве.  
 

Обществознание  

 

1) формирование у учащихся личностных представлений 

об основах российской гражданской идентичности, пат-

риотизма, гражданственности, социальной ответственно-

сти, правового самосознания, толерантности, привержен-

ности ценностям, закреплѐнным в Конституции Россий-

ской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, ос-

нов современных научных теорий общественного разви-

тия;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта примене-

ния полученных знаний и умений для определения собст-

венной активной позиции в общественной жизни, для ре-

шения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту учащихся, межличностных отноше-

ний, включая отношения между людьми различных на-

циональностей и вероисповеданий, возрастов и социаль-

ных  

групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, уста-

новленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовы-

вать основные социальные роли в пределах своей дееспо-

собности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой ин-

формацией, еѐ осмысление; развитие способностей уча-

щихся делать необходимые выводы и давать обоснован-

ные оценки социальным событиям и процессам;  



6) развитие социального кругозора и формирование по-

знавательного интереса к изучению общественных дис-

циплин. 

География  

 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях 

как компоненте научной картины мира, их необходимо-

сти для решения современных практических задач чело-

вечества и своей страны, в том числе задачи охраны ок-

ружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, мно-

гообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нѐм;  

3) формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах еѐ географического освоения, особенно-

стях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятель-

ности людей, экологических проблемах на разных мате-

риках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компо-

нентов географической среды, в том числе еѐ экологиче-

ских параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из язы-

ков международного общения;  

6)овладение основными навыками нахождения, использо-

вания и презентации географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования раз-

нообразных географических знаний в повседневной жиз-

ни для объяснения и оценки явлений и процессов, само-

стоятельного оценивания уровня безопасности окружаю-

щей среды, адаптации к условиям территории прожива-

ния, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях дея-

тельности людей ведущей к возникновению и развитию 

или решению экологических проблем на различных тер-

риториях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде.  

Математика.  

 

1) формирование представлений о математике как о мето-

де познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления;  



2) развитие умений работать с учебным математическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую инфор-

мацию), точно и грамотно выражать свои мысли с приме-

нением математической терминологии и символики, про-

водить классификации, логические обоснования, доказа-

тельства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел; овладение на-

выками устных, письменных, инструментальных вычис-

лений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приѐмами вы-

полнения тождественных преобразований выражений, 

решения уравнений, систем уравнений, неравенств и сис-

тем неравенств; умения моделировать реальные ситуации 

на языке алгебры, исследовать построенные модели с ис-

пользованием аппарата алгебры, интерпретировать полу-

ченный результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, разви-

тие умения использовать функционально-графические 

представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения 

использовать его для описания предметов окружающего 

мира; развитие пространственных представлений, изобра-

зительных умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фи-

гурах и их свойствах, представлений о простейших про-

странственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования по-

строенной модели с использованием геометрических по-

нятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометриче-

ских и практических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и 

анализа статистических данных; формирование представ-

лений о статистических закономерностях в реальном ми-

ре и о различных способах их изучения, о простейших ве-

роятностных моделях; развитие умений извлекать ин-

формацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характе-

ристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, ре-

зультаты, методы для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических 



расчѐтах;  

10) формирование информационной и алгоритмической 

культуры;  

формирование представления о компьютере как универ-

сальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойст-

вах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в  

современном обществе; развитие умений составить и за-

писать алгоритм для конкретного исполнителя; формиро-

вание знаний об алгоритмических конструкциях, логиче-

ских значениях и операциях; знакомство с одним из язы-

ков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структуриро-

вания информации, умения выбирать способ представле-

ния данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики,  

диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целе-

сообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  

Физика  

 

1) формирование представлений о закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, об объек-

тивности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; научного мировоззре-

ния как результата изучения основ строения мате-

рии и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о 

физической сущности явлений природы (механи-

ческих, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи; усвоение основ-

ных идей механики, атомно-молекулярного учения 

о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппа-

ратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных мето-

дов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных 



исследований, прямых и косвенных измерений с  

использованием аналоговых и цифровых измери-

тельных приборов; понимание неизбежности по-

грешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов дей-

ствия (работы) машин и механизмов, средств пере-

движения и связи, бытовых приборов, промыш-

ленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достиже-

ний физики и технологий для рационального при-

родопользования;  

6) овладение основами безопасного использования 

естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирую-

щих излучений во избежание их вредного воздей-

ствия на окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной 

жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, тер-

модинамики и тепловых явлений с целью сбереже-

ния здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном 

использовании природных ресурсов и энергии, за-

грязнении окружающей среды как следствие несо-

вершенства машин и механизмов.  
 

Биология  

 

1) формирование системы научных знаний о живой при-

роде, закономерностях еѐ развития исторически  

быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для раз-

вития современных естественно-научных представле-

ний о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, процес-

сах, явлениях, закономерностях, об основных биологи-

ческих теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследст-

венности и изменчивости; овладение понятийным аппа-

ратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биоло-

гической науки и проведения несложных биологиче-

ских экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: 



способности оценивать последствия деятельности чело-

века в природе, влияние факторов риска на здоровье че-

ловека; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообра-

зия и природных местообитаний видов растений и жи-

вотных;  

5) формирование представлений о значении биологиче-

ских наук в решении проблем необходимости рацио-

нального природопользования защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качест-

ва окружающей среды;  

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рацио-

нальной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних живот-

ных, ухода за ними.  

 

 
 

Химия  

 

1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практи-

ческом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической 

науки как области современного естествознания, химиче-

ских превращений неорганических и органических ве-

ществ как основы многих явлений живой и неживой при-

роды; углубление представлений о материальном единст-

ве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способ-

ностью анализировать и объективно оценивать жизнен-

ные ситуации, связанные с химией, навыками безопасно-

го обращения с веществами, используемыми в повседнев-

ной жизни; умением анализировать и планировать эколо-

гически безопасное поведение в целях сохранения здоро-

вья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между ре-

ально наблюдаемыми химическими явлениями и процес-

сами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава 

и строения, а также зависимость применения веществ от 

их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов 

изучения веществ: наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экспериментов с ис-

пользованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической 



науки в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологиче-

ских катастроф.  

Изобразительное  

искусство  

 

1) формирование основ художественной культуры уча-

щихся как части их общей духовной культуры, как осо-

бого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально - цен-

ностного видения окружающего мира; развитие наблю-

дательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления 

как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всѐм много-

образии еѐ видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощѐнных в про-

странственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство со-

временности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного об-

раза в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живо-

пись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр 

и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художест-

венными материалами и в разных техниках в различных 

видах визуально- пространственных искусств, в специ-

фических формах художественной деятельности, в том 

числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства;  

формирование активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и 



личностно-значимой ценности.  

 

Музыка  

 

1) формирование основ музыкальной культуры учащихся 

как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

потребности в общении с музыкой для дальнейшего ду-

ховно-нравственного развития, социализации, самообра-

зования, организации содержательного культурного досу-

га на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей учащихся, 

а также образного и ассоциативного мышления, фантазии 

и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе вос-

приятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на про-

дуктивную музыкально-творческую деятельность (слу-

шание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критиче-

ского восприятия музыкальной информации  

развитие творческих способностей в многообразных ви-

дах музыкальной деятельности, связанной с театром, ки-

но, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кру-

гозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого ин-

тереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: спо-

собностью эмоционально воспринимать музыку как жи-

вое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со спе-

циальной терминологией и ключевыми понятиями музы-

кального искусства, элементарной нотной грамотой.  

Технология  

 

1) осознание роли техники и технологий для прогрес-

сивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологиче-

ской культуры и культуры труда; уяснение социальных 

и экологических последствий развития технологий про-



мышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения  

сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического ото-

бражения объектов или процессов, правилами выполне-

ния графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представле-

ния, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в  

современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, свя-

занных с изучаемыми технологиями, их востребованно-

сти на рынке труда.  
 

Физическая  

культура  

 

1) понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включе-

нии в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенст-

вовании человека, создание основы для формирования 

интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упраж-

нения и регулировать физические нагрузки для самостоя-

тельных систематических занятий с различной функцио-

нальной направленностью (оздоровительной, трениро-

вочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, вклю-

чать их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблю-

дением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую довра-

чебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в  



организации и проведении занятий физической культу-

рой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физи-

ческого развития и физической подготовленности; фор-

мирование умения вести наблюдение за динамикой раз-

вития своих основных физических качеств; оценивать 

текущее состояние организма и определять тренирую-

щее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индиви-

дуальные режимы физической нагрузки, контролиро-

вать направленность еѐ воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями с разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы обще-

развивающих, оздоровительных и корригирующих уп-

ражнений, учитывающих индивидуальные способности 

и особенности, состояние здоровья и режим учебной 

деятельности; овладение основами технических дейст-

вий, приѐмами и физическими упражнениями из базо-

вых видов спорта, умением использовать их в разнооб-

разных формах игровой и соревновательной деятельно-

сти; расширение двигательного опыта за счѐт упражне-

ний, ориентированных на развитие основных физиче-

ских качеств, повышение функциональных возможно-

стей основных систем организма.  
 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности  

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасно-

го и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости совре-

менной культуры безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законо-

дательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к за-

щите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, ис-

ключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение 

и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористи-



ческой личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и ок-

ружающей среды для полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и пра-

вила поведения в условиях опасных и чрезвычайных си-

туаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их проявления, а  

также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкрет-

ной опасной ситуации с учѐтом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, тех-

ногенных и социальных рисков на территории прожива-

ния.  

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

 к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответ-

ственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков на-

родов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе рос-

сийского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

довРоссии и человечества (идентичность человека с российской многонацио-

нальной культурой, сопричастность истории народов и государств, находив-

шихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осоз-

нанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории обра-

зования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпоч-

тений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 



нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собст-

венным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-

ность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об осно-

вах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского об-

щества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность от-

ветственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, нали-

чие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта обще-

ния, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конст-

руированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

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

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отноше-

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

в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимо-

действующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика-

ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компе-

тентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-

ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятель-

ности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, ор-

ганизации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте-

риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил пове-

дения на транспорте и на дорогах 



8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потреб-

ность в общении с художественными произведениями, сформированность ак-

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эс-

тетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ори-

ентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизнен-

ных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяй-

ственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к за-

нятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохран-

ной деятельности). 

             1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП  

 

     Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как систе-

ма, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обу-

чающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков рабо-

ты с информацией, участие в проектной деятельности. 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 самооб-

разования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематиче-

ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации от-

ношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на уровне НОО навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать со-

держащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  



• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической фор-

ме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концепту-

альных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт про-

ектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повыше-

нию мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации ис-

ходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адек-

ватные стоящей задаче средства принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образо-

вательной организации в зависимости от материально-технического оснаще-

ния, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных 

технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существую-

щих возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности;  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука-

зывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния учебных и познавательных задач;  



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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-

ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения иссле-

дования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познаватель-

ной задачи и находить средства для их устранения;  

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

нологии решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траек-

торию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучаю-

щийся сможет:  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять са-

моконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на ос-

нове анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-

стик продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и ха-

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предла-

гать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характери-

стик продукта;  

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

мостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной зада-

чи;  



- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмента-

рия для выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся смо-

жет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и де-

лать выводы. Обучающийся сможет:  

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов;  

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объ-

яснять их сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  



- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от ча-

стных явлений к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, пред-

лагать и применять способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

вательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с измене-

нием формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения);  

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, са-

мостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными.  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделени-

ем существенных характеристик объекта для определения способа решения за-

дачи в соответствии с ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и на-

оборот;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-

ный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому при-

меняется алгоритм;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного про-

екта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  



- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретиро-

вать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный);  

- критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональ-

ной ориентации. Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых ор-

ганизмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, про-

ектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло-

варей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные УУД  
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

сиомы, теории;  



- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение ме-

ханизмом эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-

ставленной перед группой задачей;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для пла-

нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с други-

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-

ветствии с коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение парт-

нера в рамках диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использо-

ванием необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  



13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся смо-

жет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

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

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соот-

ветствии с условиями коммуникации;  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-

вать модель решения задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисле-

ние, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций 

и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасно-

сти.  

                                          

                                         1.2.5. Предметные результаты 

 

- освоенные учащимся в ходе изучения учебного предмета умения специфиче-

ские для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-

ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,  

- формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключе-

выми понятиями, методами и приемами.  

Далее личностные, метапредметные и предметные результаты приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

ся». Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется учащимся в ходе изучения каждо-

го раздела программы.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориен-

тируют в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучае-

мым опорным учебным материалом ожидается от выпускников, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном мате-

риале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обуче-

ния и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством учащихся при условии специальной целенаправленной работы 

учителя. Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпуск-

ник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризую-



щем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего разви-

тия большинства учащихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Ус-

пешное выполнение учащимся заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируе-

мые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изу-

чения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные моти-

вированные и способные учащиеся . В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимся как в 

силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на дан-

ной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимуществен-

но в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых ре-

зультатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут вклю-

чаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 

предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более вы-

сокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом не-

выполнение учащимся заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достиже-

ния планируемых результатов данного блока, не является препятствием для пе-

рехода на следующий уровень обучения. 

Планируемые результаты в области формирования универсальных учеб-

ных действий. 

Компоненты  
 

Планируемые результаты  

будут сформированы / учащийся научится  

Личностные  

универсальных учебные  

действия  
Когнитивный компонент  

• историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах Рос-

сии, еѐ географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития 

государственности и  

общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций;  

• образ социально-политического устройства 

— представление о государственной органи-

зации России, знание государственной симво-

лики (герб, флаг, гимн), знание государствен-

ных праздников;  



• знание положений Конституции РФ, основ-

ных прав и обязанностей гражданина, ориен-

тация в правовом пространстве государствен-

но-общественных отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России;  

• освоение общекультурного наследия России 

и общемирового культурного наследия;  

• ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархизация, понимание кон-

венционального характера морали;  

• основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отно-

шений и взаимодействий, установление взаи-

мосвязи между общественными и политиче-

скими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях; зна-

ние основных принципов и правил отношения 

к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  
 

Ценностный и  

эмоциональный компо-

нент  

гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и истори-

ческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие сво-

ей этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и 

принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и еѐ достоинствам, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и го-

товность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к при-

роде, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

потребность в самовыражении и самореализа-

ции, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и мораль-

ные чувства — чувство гордости при следова-

нии моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении.  
 

Деятельностный  • готовность и способность к участию в школь-



(поведенческий)  

компонент)  

ном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, уча-

стие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных меро-

приятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм 

и требований школьной жизни, прав и обязан-

ностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению мо-

ральных норм в отношении взрослых и сверст-

ников в школе,  

дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жиз-

ни ближайшего социального окружения, об-

щественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учѐтом 

конкретных социально- исторических, поли-

тических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и ста-

новление смыслообразующей функции позна-

вательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образова-

ния.  

• выраженной устойчивой учебно- познава-

тельной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспи-

танию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции;  

• компетентности в реализации основ граж-

данской идентичности в поступках и деятель-

ности;  

• морального сознания на конвенциональном 

уровне,  

способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчи-

вое следование в поведении моральным нор-

мам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопе-

реживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обес-

печение благополучия.  
 

Регулятивные  •  • целеполаганию, включая постановку новых 



универсальные учеб-

ные  

действия  
 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия дости-

жения цели на основе учѐта выделенных учите-

лем ориентиров действия в новом учебном ма-

териале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне про-

извольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса.  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи;  

• построению жизненных планов во временной 

перспективе;  

• при планировании достижения целей само-

стоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познава-

тельной деятельности в форме осознанного 

управления  

своим поведением и деятельностью, направлен-

ной на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и по-

знавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности дос-

тижения цели определѐнной сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных со-

стояний;  



• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

Коммуникативные  

универсальные учебные  

действия  

учитывать разные мнения и стремиться к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и пози-

цию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совместной деятель-

ности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности и сотрудничест-

ва с партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирова-

ния и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками, опре-

делять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнѐра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации;  

• учитывать и координировать отличные от соб-

ственной позиции других людей, в сотрудниче-

стве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обос-

новывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников, по-

иска и оценки альтернативных способов разре-



шения конфликтов;  

договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации со-

вместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от ко-

го зависит достижение цели в совместной дея-

тельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований интегрироваться в 

группу  

сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, моти-

вов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи собственных дей-

ствий и действий партнѐра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участво-

вать в дискуссии и аргументировать свою по-

зицию, владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими нормами род-

ного языка;  

• следовать морально - этическим и психоло-

гическим принципам общения и сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности другого, аде-

кватного межличностного восприятия, готов-

ности адекватно реагировать на нужды дру-

гих, в частности оказывать помощь и эмоцио-

нальную поддержку партнѐрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятель-

ности;  

• устраивать эффективные групповые обсуж-

дения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 



совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формули-

ровать цели группы и позволять еѐ участни-

кам проявлять собственную энергию для дос-

тижения этих целей.  

 

Познавательные  

универсальные учебные  

действия  

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под ру-

ководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информа-

ции с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установ-

ления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и класси-

фикацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотоми-

ческого деления (на основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно - следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, ус-

ваивающего и поискового чтения;  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать еѐ акту-

альность;  

• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и экс-

перимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерно-



стях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью провер-

ки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по ана-

логии) и выводы на основе аргументации.  

• структурировать тексты, включая умение вы-

делять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описы-

ваемых событий;  

• работать с метафорами — понимать перенос-

ный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоб-

лении, образном сближении слов.  

  

Планируемые результаты в области формирования ИКТ - компетентности 

учащихся. 

Компоненты  
 

Планируемые результаты  

будут сформированы /учащийся научится  

учащийся получит возможность для фор-

мирования / учащийся  

получит возможность научиться  
 

Обращение с  

устройствами ИКТ  

• правильно включать и выключать устройства 

ИКТ, входить в операционную систему и за-

вершать работу с ней, выполнять базовые дей-

ствия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, за-

поминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение 

к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

• входить в информационную среду образова-

тельного учреждения, в том числе через Ин-

тернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты;  

• выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами;  

• соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учи-

тывающие специфику работы с различными 

экранами.  

 



Фиксация изображений  

и звуков  

 

осуществлять фиксацию изображений и звуков 

в ходе процесса обсуждения, проведения экс-

перимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности;  

• учитывать смысл и содержание деятельности 

при организации фиксации, выделять для фик-

сации отдельные элементы объектов и процес-

сов, обеспечивать качество фиксации сущест-

венных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответст-

вии с поставленной целью;  

проводить обработку цифровых фотографий 

с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотогра-

фий;  

• проводить обработку цифровых звукозапи-

сей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов, прово-

дить транскрибирование цифровых звукоза-

писей;  

• осуществлять видеосъѐмку и проводить 

монтаж отснятого материала с использовани-

ем возможностей специальных компьютер-

ных инструментов.  

различать творческую и техническую фикса-

цию звуков и изображений;  

• использовать возможности ИКТ в творче-

ской деятельности, связанной с искусством;  

 
 

Создание письменных  

сообщений  

создавать текст на русском языке;  

• сканировать текст и осуществлять распозна-

вание сканированного текста;  

• осуществлять редактирование и структуриро-

вание текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  

• создавать текст на основе расшифровки ау-

диозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смы-

словое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения;  

• использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке.  

• использовать компьютерные инструменты, 



упрощающие расшифровку аудиозаписей.  

Создание графических  

объектов  

 

- создавать различные геометрические объекты 

с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

- создавать диаграммы различных видов (алго-

ритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.) в со-

ответствии с решаемыми задачами;  

- создавать мультипликационные фильмы;  

- создавать виртуальные модели трѐхмерных 

объектов.  

- создавать специализированные карты и диа-

граммы: географические, хронологические;  

- создавать графические объекты проведением 

рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инстру-

ментов и устройств  

 

Создание музыкальных  

и звуковых сообщений  

 

- использовать звуковые и музыкальные редак-

торы;  

- использовать программы звукозаписи и мик-

рофоны.  

 

Создание, восприятие и  

использование  

гипермедиасообщений  

• работать с особыми видами сообщений: диа-

граммами (алгоритмическими, концептуаль-

ными, классификационными, организацион-

ными, родства и др.), картами (географически-

ми, хронологическими) и спутниковыми фото-

графиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  

• проводить деконструкцию сообщений, выде-

ление в них структуры, элементов и фрагмен-

тов;  

• использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки;  

• формулировать вопросы к сообщению, созда-

вать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;  

• избирательно относиться к информации в ок-

ружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной ин-

формации.  

- проектировать дизайн сообщений в соответ-

ствии с задачами и средствами доставки;  

• понимать сообщения, используя при их вос-



приятии внутренние и внешние ссылки, раз-

личные инструменты поиска, справочные ис-

точники (включая двуязычные) выступать с 

аудиовидеоподдержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией;  

• использовать возможности электронной поч-

ты для информационного обмена;  

• осуществлять образовательное взаимодейст-

вие в информационном поле; 

• взаимодействовать в социальных сетях, рабо-

тать в группе над сообщением (вики);  

• участвовать в форумах в социальных образо-

вательных сетях;  

• взаимодействовать с партнѐрами с использо-

ванием возможностей Интернета (игровое и 

театральное пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культу-

ры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным пра-

вам других людей. 

Поиск и организация  

хранения информации  

 

- использовать различные приѐмы поиска ин-

формации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска;  

• использовать приѐмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном про-

странстве;  

• использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска необ-

ходимых книг;  

• искать информацию в различных базах дан-

ных, создавать и заполнять базы данных, в ча-

стности использовать различные определите-

ли;  

• использовать различные приѐмы поиска ин-

формации в Интернете в ходе учебной дея-

тельности.  

Анализ информации,  

математическая  

обработка данных в  

исследовании  

• вводить результаты измерений и другие циф-

ровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации;  

• строить математические модели;  

• проводить естественно - научные и социаль-

ные измерения, вводить результаты измерений 



и других цифровых данных и обрабатывать их, 

в том числе статистически и с помощью визуа-

лизации;  

• анализировать результаты своей деятельно-

сти и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование и  

проектирование,  

управление  

• моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов;  

• конструировать и моделировать с использо-

ванием материальных конструкторов с компь-

ютерным управлением и обратной связью;  

• моделировать с использованием средств про-

граммирования;  

• проектировать и организовывать свою инди-

видуальную и групповую деятельность, орга-

низовывать своѐ время с использованием ИКТ.  

• проектировать виртуальные и реальные объ-

екты и процессы, использовать системы авто-

матизированного проектирования.  

 

Планируемые результаты в области формирования основ проектной  

и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

будут сформированы /учащийся нау-

чится  

 

Учащийся получит возможность 

для формирования /  

учащийся получит возможность 

научиться  
 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, мето-

ды и приѐмы, адекватные исследуе-

мой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой про-

блеме;  

• распознавать и ставить вопросы, от-

веты на которые могут быть получе-

ны путѐм научного исследования, от-

бирать адекватные методы исследо-

вания, формулировать вытекающие 

из исследования выводы;  

• использовать такие математические 

методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказа-

тельство от противного, доказатель-

ство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедук-

тивные рассуждения, построение и 

• самостоятельно задумывать, плани-

ровать и выполнять учебное исследо-

вание, учебный и социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, ин-

туицию;  

• использовать такие математические 

методы и приѐмы, как перебор логи-

ческих возможностей, математиче-

ское моделирование;  

• использовать такие естественно-

научные методы и приѐмы, как абст-

рагирование от привходящих факто-

ров, проверка на совместимость с 

другими известными фактами;  

• использовать некоторые методы по-

лучения знаний, характерные для со-

циальных и исторических наук: анке-

тирование, моделирование, поиск ис-

торических образцов;  

• использовать некоторые приѐмы 

художественного познания мира:  



исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественно-

научные методы и приѐмы, как на-

блюдение, постановка проблемы, вы-

движение «хорошей гипотезы», экс-

перимент, моделирование, использо-

вание математических моделей, тео-

ретическое обоснование, установле-

ние границ применимости моде-

ли/теории;  

• использовать некоторые методы по-

лучения знаний, характерные для со-

циальных и исторических наук: по-

становка проблемы, опросы, описа-

ние, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпрета-

ция фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме;  

• отличать факты от суждений, мне-

ний и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, ре-

конструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь на-

учного знания и ценностных устано-

вок, моральных суждений при полу-

чении, распространении и примене-

нии научного знания.  

целостное отображение мира, образ-

ность, художественный вымысел, ор-

ганическое единство общего, особен-

ного (типичного) и единичного, ори-

гинальность;  

• целенаправленно и осознанно раз-

вивать свои коммуникативные спо-

собности, осваивать новые языковые 

средства;  

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта.  

 

Планируемые результаты в области формирования и развития стратегии 

смыслового чтения и навыков работы с текстом. 

Компоненты  

 

Будут сформированы / учащийся научится  

учащийся получит возможность для форми-

рования / учащийся получит возможность 

научиться  

Работа с текстом:  

поиск информации и  

понимание прочитанного  

• ориентироваться в содержании текста и по-

нимать его целостный смысл:  

— определять главную тему, общую цель или 

назначение текста;  

— выбирать из текста или придумать заголо-

вок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;  



— формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста;  

— предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на пре-

дыдущий опыт;  

— объяснять порядок частей/инструкций, со-

держащихся в тексте;  

— сопоставлять основные текстовые и вне-

текстовые компоненты: обнаруживать соот-

ветствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяс-

нять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его ос-

новные элементы, сопоставлять формы выра-

жения информации в запросе и в самом тек-

сте, устанавливать, являются ли они тождест-

венными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста:  

— определять назначение разных видов 

текстов;  

— ставить перед собой цель чтения, на-

правляя внимание на полезную в данный 

момент информацию;  

— различать темы и подтемы специального 

текста;  

• анализировать изменения своего эмоцио-

нального состояния в процессе чтения, по-

лучения и переработки полученной инфор-

мации и еѐ осмысления.  

— выделять главную и избыточную инфор-

мацию;  

— прогнозировать последовательность из-

ложения идей текста;  

— сопоставлять разные точки зрения и раз-

ные источники информации по заданной 

теме;  

— выполнять смысловое свѐртывание вы-

деленных фактов и мыслей;  

— формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции;  

— понимать душевное состояние персона-



жей текста, сопереживать им.  
 

Работа с текстом:  

преобразование и  

интерпретация  

информации  

• структурировать текст, используя нумера-

цию страниц, списки, ссылки, оглавления;  

проводить проверку правописания; исполь-

зовать в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: форму-

лы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в част-

ности в практических задачах), переходить 

от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  

— сравнивать и противопоставлять 

заключѐнную в тексте информацию разного 

характера;  

— обнаруживать в тексте доводы в под-

тверждение выдвинутых тезисов;  

— делать выводы из сформулированных 

посылок;  

— выводить заключение о намерении авто-

ра или главной мысли текста.  

• выявлять имплицитную информацию тек-

ста на основе сопоставления иллюстратив-

ного  

материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста).  
 

Работа с текстом:  

оценка информации  

• откликаться на содержание текста:  

— связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников;  

— оценивать утверждения, сделанные в тек-

сте, исходя из своих представлений о мире;  

— находить доводы в защиту своей точки 

зрения;  

• откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать не-

достоверность получаемой информации,  

• критически относиться к рекламной инфор-

мации;  

• находить способы проверки противоречивой 

информации;  

• определять достоверную информацию в 



случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте).  

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ  

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий  

Личностные универсальные учебные действия  
В рамках когнитивного компонента у обучающихся МБОУ «Серебрянская 

СОШ» будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и гра-

ницах России, еѐ географических особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии 

края, его достижений и культурных традиций;  

• образ социально-политического устройства — представление о государствен-

ной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражда-

нина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных от-

ношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценно-

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного на-

следия;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, пони-

мание конвенционального характера морали;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между обще-

ственными и политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ про-

явлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил по-

ведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов у обучающихся 

МБОУ «Серебрянская СОШ» будут сформированы:  

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  



• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая то-

лерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к ок-

ружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоро-

вья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мирапотребность в само-

выражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нару-

шении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента у обучающихся 

МБОУ «Серебрянская СОШ» будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных меро-

приятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уваже-

ния и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрос-

лых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального ок-

ружения, общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник МБОУ «Серебрянская СОШ» получит возможность для фор-

мирования:  
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-

нию;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации 

на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нор-

мам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, вы-

ражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополу-

чия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник МБОУ «Серебрянская СОШ» научится:  



• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практиче-

ской задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта вы-

деленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внима-

ния;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития про-

цесса.  

Выпускник МБОУ «Серебрянская СОШ» получит возможность научить-

ся:  
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной слож-

ности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник МБОУ «Серебрянская СОШ» научится:  
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координи-

ровать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать ре-

шения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  



• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельно-

сти;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; пла-

нировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеж-

дать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник МБОУ «Серебрянская СОШ» получит возможность научить-

ся:  
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других лю-

дей, в сотрудничестве; 

 • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфлик-

тов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое ли-

дерство);  

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

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собст-

венных действий и действий партнѐра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологи-

ческой и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка;  



• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и со-

трудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адек-

ватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоцио-

нальную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен зна-

ниями между членами группы для принятия эффективных совместных реше-

ний;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник МБОУ «Серебрянская СОШ» научится:  
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видо-

вых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию 

с большим объѐмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отри-

цания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов.  

Выпускник МБОУ «Серебрянская СОШ» получит возможность научить-

ся:  
• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов на-

блюдения и эксперимента;  



• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объек-

тов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе ар-

гументации.  

Основные личностные характеристики выпускника основной школы  
Свобода выбора. 

Готовность к осознанному выбору индивидуального образовательного маршру-

та.  

Наличие живого познавательного интереса к проблеме предмета, образователь-

ного пространства, социального пространства.  

Развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределе-

нию.  

Развитие своего творческого потенциала.  

Соблюдение общечеловеческой культуры.  

Обладание внешней и внутренней культурой поведения.  

Ориентация в информационном пространстве. 

Формирование жизненной мотивации на успех.  

Умение оценивать собственные возможности.  

Умение владеть учебными навыками по базовым предметам.  

Повышение уровня информированности.  

Профориентация в современном обществе.  

Формирование базы знаний профессиональной направленности.  

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый ин-

терес к познанию.  

Умение профессиональную направленность соотносить с индивидуальными 

способностями, выявленные в процессе самостоятельной и исследовательской 

деятельности.  

Умение обосновывать свою точку зрения.  

Комуникабельность. 

Оптимизация внутригрупповых взаимоотношений, развитие навыков группо-

вого взаимодействия, умения считаться с взглядами других, конструктивно ре-

шать конфликтные ситуации.  

Установление сотрудничества «Ученик- ученик», «ученик – учитель», «учение 

– родитель» для достижение цели познавательной деятельности.  

Овладение коммуникативными умениями и навыками: умение общаться с раз-

личных коллективами сверстников.  

Формирование позитивного образа «Я».  

Восприятие и понимание учащимися духовных ценностей, значимости куль-

турного наследия, исторического наследия.  

Свободное использование иностранного языка, как средство межличностного 

общения.  

Умение реализовывать воспитательный потенциал для межличностного обще-

ния.  

Портрет выпускника основной школы:  
- любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  



- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, граждан-

ственности общества многонационального российского народа, человечества; 

 - активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применить полученные знания на практике; 

 - социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьѐй, обществом, Отечеством; 

 - уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дости-

гать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 - осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональ-

ной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования  

                                           1.3.1. Общие положения  
     Система оценки достижения планируемых результатов призвана способст-

вовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преем-

ственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обу-

чающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности об-

разовательного учреждения и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации).  

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержа-

тельной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Итоговая оценка 

результатов ос-

воения 

ООП ООО        Результаты аттестации 

               Отражает 

 Осуществляется  

Промежуточная 
аттестация 

Результаты внутришкольного 
мониторинга индивидуальных 
образовательных достижений 
обучающихся - внутренняя 

оценка 

Динамику формирования 
способности к решению учебно- 
практических и учебно-
познавательных задач и навыков 
проектной деятельности 

В ходе совместной 
оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся 

   

Итоговая 
аттестация внешняя оценка 

Уровень достижения предметных и 
метапредметных результатов 
освоения основной образовательной 
программы основного общего 

образования, необходимых для 

продолжения образования 

Государственная итоговая 
аттестация выпускников 
осуществляется внешними 
(по отношению к образова-
тельному учреждению) орга-
нами надзора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Комплексный подход к оценке результатов  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

 

Результаты                      Оценка Объект оценки Осуществляется 
личностные Достижение  обучающимися  в  хо-

де  их личностного развития пла-
нируемых результатов, представ-
ленных в разделе «Личностны уни-
версальные  учебные действия»   
программы формирования 

УУД. 

Сформированность универсальных учеб-
ных действий, включаемых в  три основ-
ных блока: 
1) сформированность основ гражданской 

идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразо-

ванию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к вы-

бору направления профильного образо-

вания; 

3) сформированность социальных 

компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нор-

мы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В ходе внешнихнеперсонифи-
цированных мониторинговых 
исследований на основе валид-
ного инструментария. 
К данному исследованию могут 

быть привлечены внешние 

специалисты, обладающие 

необходимой компетентностью 

в сфере психологической 

диагностики развития личности 

в детском и подростковом воз-

расте. 

 



метапредмет-
ные 

Достижение планируемых резуль-
татов освоения ООП ООО, пред-
ставленных в разделах «Регулятив-
ные универсальные учебные дейст-
вия», «Коммуникативные универ-
сальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные 

учебные действия» программы 

формирования универсальных 

учебных действий, а также плани-

руемых результатов, представлен-

ных во всех разделах междисцип-

линарных учебных программ 

1) способность и готовность к освоению 
систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и инте-

грации; 

2) способность к сотрудничеству и 

коммуникации; 

3) способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и вопло-

щению найденных решений в практику; 

4) способность и готовность к использо-

ванию 

ИКТ в целях обучения и развития; 

5) способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой 
оценки достижения метапред-

метных результатов является 

защита итогового индивиду-

ального проекта. 

Дополнительным источником 

данных о достижении отдель-

ных метапредметных результа-

тов  служат  результаты 

выполнения проверочных ра-

бот (как правило, тематиче-

ских) по всем предметам в рам-

ках системы промежуточной 

аттестации.     

   
предметные Способность    к    решению    

учебно-познавательных и учебно-
практических задач,    основанных    
на    изучаемом учебном  материа-
ле,  с использованием способов 

действий, релевантных содержа-
нию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познава-

тельных, регулятивных, коммуни-

кативных) действий. 

Сформированность умений и навыков, 
способствующих освоению систематиче-

ских знаний, в том числе: 

1)первичному ознакомлению, отработке 

и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для 

данной области знания), стандартных ал-

горитмов и процедур; 

2) выявлению и осознанию сущности и 

особенностей изучаемых объектов, про-

цессов и явлений действительности 

Посредством 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых 
проверочных работ по всем 
учебным предметам; 
• творческих работ, включая 

учебные исследования и учеб-

ные проекты. 



(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного пред-

мета, созданию и использованию моде-

лей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

3) выявлению и анализу существенных и 

устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

 

                                                         

 

 

                                                    1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные дей-
ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во 
всех разделах междисциплинарных учебных программ.  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов. Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и инте-

грации;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;  

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.   



Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы промежуточной аттестации. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений явля-

ются материалы: 

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;   
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформирован-
ности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на работе с текстом;   

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности 
и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интегра-
ции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-
щению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способ-
ности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  
• защиты итогового индивидуального проекта.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 
или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содер-
жания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художествен-
но-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равно-
ценно получению неудовлетворительной отметки по любому учебному предмету.  

Для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают  требования по 

следующим рубрикам:  
• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.   
Результат проектной деятельности имеет практическую направленность. Результатом (продуктом) проектной дея-

тельности может быть любая из следующих работ:  



а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о проведѐнных исследова-
ниях, стендовый доклад и др.);  
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, ис-

полнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном 

порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;   
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более одной машинописной страни-
цы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выпол-
нения проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояс-
нительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проек-
тов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;   
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в 
том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 
может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость по-
лученных результатов.  
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на раз-

личные источники.  
Защита проекта осуществляется на классной, школьной конференциях, в рамках конкурса проектных работ. У обу-

чающегося имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уро-
вень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с крат-
кой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  
Критерии оценки проектной работы. 
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:  



1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поста-
вить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 
познавательных учебных действий.   
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание ра-
боты, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 
способы действий.   
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять 
своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осу-
ществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.   
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выпол-
ненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы.   

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на осно-
ве аналитического подхода. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформи-
рованности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов про-
екта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.   
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков 
проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоя-
тельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обу-
чающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 
задачей оценочной деятельности.   
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев.  

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 Базовый Повышенный 
Самостоятельное приобрете-
ние знаний и решение про-
блем 

Работа в целом свидетельствует о способности са-
мостоятельно с опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути еѐ решения; 
продемонстрирована способность приобретать но-

Работа в целом свидетельствует о спо-
собности самостоятельно ставить про-
блему и находить пути еѐ решения; про-
демонстрировано свободное владение  



 вые знания и/или осваивать новые способы дейст-
вий, достигать более глубокого понимания 
изученного 

логическими операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; продемонст-
рирована способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или осваи-
вать новые способы действий, достигать 
более глубокого  понимания проблемы 

 

 

 

  

  

  
Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы отсутствуют гру-

бые ошибки 

Продемонстрировано свободное владе-
ние предметом проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют. 

 

 

  

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки определения темы и 
планирования работы. 
Работа доведена до конца и представлена комис-

сии; некоторые этапы выполнялись под контролем 

и при поддержке руководителя. При этом проявля-

ются отдельные элементы самооценки и самокон-

троля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, своевре-

менно пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. Контроль 

и коррекция осуществлялись самостоя-

тельно. 

 

 

 

  

  
Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, а так-

же подготовки простой презентации. Автор отвеча-

ет на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо структуриро-

ваны. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы. 

 

 

 

  

  
 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, характеризующих сформи-



рованность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению про-
блем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий); сформиро-
ванность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презен-
тация) не даѐт оснований для иного решения.   

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;   
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечающий исходному за-

мыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;   
3) даны ответы на вопросы.    
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в 

целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие твор-
ческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.   
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ го-
сударственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 
свободную строку.  

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образова-
тельного процесса — учебных предметов.  
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность 
к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с ис-
пользованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (позна-
вательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода. 

 

 низкий уро-

вень 

пониженный уровень базовый уровень повышенный 

уровень 

высокий уровень 



свидетельствует о наличии 
только отдель-
ных фрагмен-
тарных знаний 
по предмету, 
дальнейшее 

обучение прак-

тически 

невозможно 

об отсутствии систе-
матической базовой 
подготовки, о том, что 

обучающимся не ос-

воено даже и полови-

ны планируемых 

результатов, которые 

осваивает большинство 

обучающихся, о том, 

что имеются значитель-

ные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение 

затруднено. 

об освоении учеб-
ных действий с 
опорной системой 
знаний в рамках 
диапазона (круга) 
выделенных задач 

об усвоении 
опорной системы 
знаний на уровне 
осознанного 
произвольного 

овладения учеб-

ными действия-

ми, а также о 

кругозоре, широ-

те (или избира-

тельности) 

интересов 

О большей полно-
те освоения пла-
нируемых резуль-
татов, о более вы-
соком уровне ов-
ладения учебными 
действиями и 

сформированности 

интересов к дан-

ной предметной 

области. 

Оценка оценка «плохо» 
(отметка «1») 

оценка 
«неудовлетворительно», 

(отметка «2») 

отметка 
«удовлетворительно» 

(или отметка «3», 

отметка «зачтено») 

оценка «хорошо» 
(или отметка «4») 

оценка «отлично» 
(или отметка «5») 

Достаточность 

для продолже-

ния обучения 

следующей 

ступени 

Не является 
достаточным 
для продол-
жения обуче-
ния на сле-
дующей сту-
пени образо-
вания 

Не является достаточ-
ным для продолжения 
обучения на следую-
щей ступени образова-
ния 

Является 
достаточным для 
продолжения 
обучения на сле-

дующей ступени 
образования, но не 
по профильному 
направлению 

Является 
достаточным для 
продолжения 
обучения на 

следующей сту-

пени образова-

ния по профиль-

ному направле-

нию. 

Является 
достаточным для 
продолжения 
обучения на 

следующей сту-

пени образования 

по профильному 

направлению. 

Корректировка Требуется спе-
циальная 
помощь не 

только по 

Требует специальной 
диагностики затрудне-

ний в обучении, пробе-

лов в системе знаний и 

   



учебному 

предмету, но 
и по формиро-
ванию мотива-
ции к обуче-
нию, развитию 
интереса к 
изучаемой 

предметной 

области, пони-

манию 

значимости 

предмета 

для жизни и др. 

оказании целенаправ-
ленной помощи в дос-
тижении базового 
уровня. 

 
 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достиже-
ний, формируются с учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интере-
сов к учебному предмету и основательной подготовки по нему, обучающиеся ориентируются на продолжение обуче-
ния в старших классах по данному профилю.  
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного мате-
риала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учеб-
ного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 
балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

Мониторинг МБОУ «Серебрянска СОШ» осуществляется по следующим направлениям:  
- внешняя экспертиза;   
- внутришкольный мониторинг;  

- контроль по итогам четвертей, полугодий;  



- промежуточная аттестация;  

- итоговая аттестация.  

Задачи внутришкольного мониторинга: осуществление постоянного мониторинга учебных достижений обучающих-

ся по учебным предметам  
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования;  

- с целью определения уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных результатов;  

- с целью допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации.   
1.3.5.1. Основные виды контроля  
Стартовый контроль имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного года. Цель: выявление ак-
туального уровня знаний умений и универсальных учебных действий обучающихся, необходимого для продолжения 
обучения, и их развития, а также определения «зоны ближайшего развития ученика».  
Текущий контроль проводится поурочно после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 
результатов или выполненных операций с образцом. Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебных 
действий по результатам урока. 

Рубежный (тематический, четвертной, контроль по итогам полугодия) контроль осуществляется по итогам изу-

чения темы, раздела, курса, четверти, полугодия. Цель: контроль предметных знаний и метапредметных результатов те-

мы, раздела, курса, четверти.  
Годовой (итоговый) контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов, в т.ч. и метапред-
метных в конце учебного года и по окончании уровня образования.  
1.3.5.2. Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга:  
- стартовые работы на начало учебного года;  

- комплексные метапредметные проверочные работы;  

- тематические проверочные (контрольные) работы;  

- проекты;  

- практические работы;  

- творческие работы;  

- диагностические задания.  

1.3.5.3. Стартовый контроль.   



Стартовая работа проводится в начале учебного года (конец сентября - начало октября) с целью выявления актуального 
уровня знаний обучающихся, необходимого для продолжения обучения, и их развития, а также определения «зоны бли-
жайшего развития ученика». Результаты стартовой работы фиксируются учителем в классном журнале и учитываются 
при выставлении отметки за четверть.  

1.3.5.4. Тематический контроль.   
Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей те-
мы. Тематические письменные и устные работы проводятся в течение четверти и включают проверку сформированности 
предметных результатов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся плани-
руемых результатов по отдельным предметам.   
1.3.5.5. Проект.   
Проекты разрабатываются и защищаются обучающимися по одному или нескольким предметам. Отметка за проект вы-
ставляется в классный журнал на страницу учебного предмета, по которому выполнялся проект, и учитывается при вы-
ставлении итоговой отметки.   
1.3.5.6. Практические работы.   
Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. Количество оцениваемых практиче-
ских работ определяется каждым учителем самостоятельно. При выполнении практической работы в процессе изучения 
темы могут оцениваться лишь некоторые критерии еѐ выполнения.   
1.3.5.7. Творческие работы.   
Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. Количество творческих работ по 
каждому предмету определено в рабочей программе учителя. Оценки выставляются в журнал.   
1.3.5.8. Итоговые годовые контрольные работы проводятся по математике и русскому языку в  конце мая и включают 
требования ключевых тем учебного периода. Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале и учиты-
ваются при выставлении оценки за год.    
1.3.5.9. Промежуточная аттестация в МБОУ «Серебрянска СОШ».  

Промежуточная аттестация в МБОУ «Серебрянска СОШ» проводятся с 5 класса по математике и русскому языку в 
конце мая и включает требования ключевых тем учебного периода. Промежуточная аттестация проводится  в форме 
диктантов, изложений, тестов, контрольных работ. По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 
представляет  собой среднеарифметический результат четвертных  отметок с округлением отметки (по правилам мате-
матического округления) до целого числа. 



 Сроки и формы проведения  промежуточной аттестации определяются педагогическим советом. Результаты проме-
жуточной аттестации фиксируются учителем  в классном журнале и учитываются при выставлении оценки за год.   

Материалы различных видов контроля, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 
позволяют достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 
и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-предметником и фиксируется 
с помощью классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.  
 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к среднему общему образова-

нию.  
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные ре-

зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в 
классных журналах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные метапредметные проверочные работы;   
- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта (по отдельным предметам);  

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА).   
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых ре-

зультатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые ра-
боты, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном 
уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятив-
ными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообраз-
ной и результативной деятельности.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными руководителями и 
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обу-
чающимся основной образовательной программы основного общего образования и выдаче документа государственного 



образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании.  
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достиже-

нии планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттеста-
та об основном общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных дости-
жений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  
 

                               1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

  
Оценка результатов деятельности МБОУ «Серебрянская СОШ» осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

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

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

• особенностей контингента обучающихся.   
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность школы и педагогов, в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников школы. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования  

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно – коммуникационных 
технологий, учебно–исследовательской и проектной деятельности  

 
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образования 

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 составлена для обучающихся основного общего 
образования МБОУ «Серебрянская СОШ» на основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы 
формирования УУД.  
Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет методических материалов по 
разработке стандартов второго поколения.  
Цель программы: обеспечить системный подход к личностному развитию и формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся 5-9 классов в рамках ФГОС»  
Задачи программы развития УУД: 
1) показать связь личностных результатов и УУД с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм 

работы;  

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;  

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и УУД в жизненных 

ситуациях;  

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности УУД;  

5) формировать умения и навыки учебно-исследовательской и проектной  деятельности;  

6) формировать  ИКТ-компетентность учащихся.   
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 



определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД - целостная система, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 
учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное 

значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных 

действий, которые выступают инвариантной основой  образовательного и воспитательного процесса. Овладение 

учащимися УУД выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. Универсальные учебные действия создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то 

есть умения учиться. 

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 (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» можно определить 

как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий выделяюется четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входит жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе 

ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовность к жизненному и личностному самоопределению, знание 

моральных норм, умение выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной 

деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование — предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция — внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта; оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта), к преодолению препятствий. 

   В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно различать общеучебные, включая 

знаково-символические и логические, действия постановки и решения проблем. К общеучебным действиям относятся: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 



применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-символические 

действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область); умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

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

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно&следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

    Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера. 

 Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов — 



инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиски оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется тремя 

взаимодополняющими положениями: 

формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию; 

формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать 

и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию, необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной 

мобильностью; 



 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной 

области. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения целостного учебно-

воспитательного процесса. Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм 

обучения учитывается при формировании конкретных видов УУД. 

Система универсальных учебных действий 

5–6 классы –необходимый 

уровень 

7–9 классы – необходимый уровень 

(для 5–6 классов – это повышенный 

уровень) 

Повышенный уровень 7–9 классов (для 

10–11 классов – это необходимый 

уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе 

общечеловеческих и 

российских ценностей 

однозначные и 

неоднозначные поступки. 

Учиться разрешать 

моральные противоречия 

Учиться замечать и признавать 

расхождение своих поступков со 

своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. Решать 

моральные дилеммы при выборе 

собственных поступков 

Учиться оценивать жизненн ые 

ситуации (поступки людей) с разных 

точек зрения (нравственных, 

гражданско-патриотических, с точки 

зрения различных групп общ 

ества).Решать моральные дилеммы  в 

ситуациях межличностных отношений и 

преодоления конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 



Объяснять оценки 

поступков с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей 

Сравнивать свои оценки с оценками 

других. Объяснять отличия в оценках 

одной и той же ситуации, поступка 

разными людьми. На основании этого 

делать свой выбор в общей системе 

ценностей, определять свое место 

Уметь в ходе личностной 

саморефлексии определять  свою 

систему ценностей в общих ценностях 

(нравственных, гражданско-

патриотических, ценностях разных 

групп) 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития 

(улучшения черт характера, постановка ближайших целей в учѐбе и 

вне еѐ в соответствии со своими интересами) 

Осознавать и называть свои 

стратегические цели саморазвития – 

выбора жизненной стратегии 

(профессиональной, личностной и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

Ценность добра и красоты 

Выбирать поступки в 

различных ситуациях, 

опираясь на 

общечеловеческие, 

российские, национальные и 

личные представления о 

«Добре» и «Красоте». Для 

этого:  

различать «доброе» и 

«красивое» в культурном 

Учиться решать моральные 

проблемы, выбирая поступки в 

неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, при столкновении правил 

поведения. 

Учиться отвечать за свой нравственный 

выбор в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях перед своей совестью и 

другими людьми. 



наследии России и мира, в 

общественном и личном 

опыте, отделять от 

«дурного» и 

«безобразного»; стремиться 

к художественному 

творчеству, умножающему 

красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей 

добро людям; сдерживать 

себя от уничтожения 

красоты в мире и добрых 

отношений между людьми. 

 Ценность семьи 

Учиться самостоятельно 

поддерживать мир и любовь 

в семье: не только 

принимать, но и проявлять 

любовь и заботу о своих 

близких, старших и 

младших. 

Учиться в своей роли (ребенка-

подростка) предотвращать и 

преодолевать семейные конфликты. 

Учиться осмысливать роль семьи в 

своей жизни и жизни других людей. 

Ценность Родины 



Учиться проявлять себя 

гражданином России в 

добрых словах и 

поступках: 

замечать и объяснять 

свою причастность к 

интересам и ценностям 

своего ближайшего 

общества (друзья, 

одноклассники, 

земляки), своего народа 

(национальности) и 

своей страны – России 

(ее 

многонационального 

народа); 

воспитывать в себе 

чувство патриотизма – 

любви иуважения к 

людям своего 

общества, к своей 

малой родине, к 

России, гордости за их 

достижения, 

Учиться проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и поступках: 

осознавать свой долг и ответственность 

перед людьми своего общества, своей 

страной;  

осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

ради этого добровольно ограничивать 

часть своих интересов; 

 учиться исполнять свой долг, свои 

обязательства перед своим обществом, 

гражданами своей страны. 

Учиться проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и поступках: 

учиться отвечать за свои гражданские 

поступки перед своей совестью и 

гражданами своей страны; 

отстаивать (в 

пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

демократические порядки и 

препятствовать их нарушению. 



сопереживание им в 

радостях и бедах 

Ценность целостного мировоззрения 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объясни-мости на 

основе достижений 

науки. Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем 

и извлечения 

жизненных уроков. 

Постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение: 

·осознавать современное многообразие 

типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных 

традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

с учѐтом этого многообразия постепенно 

вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт. 

Постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение: 

учиться признавать противоречивость и 

незавершѐнность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

учиться осознанно уточнять и 

корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере 

расширения своего жизненного опыта. 

Ценность толерантности 



Выстраивать 

толерантное 

(уважительно-

доброжелательное) 

отношение к тому, кто 

не похож на тебя: 

к человеку иного 

мнения, 

мировоззрения, 

культуры, веры, языка, 

гражданской позиции. 

к народам России и 

мира, их истории, 

культуре, традициям, 

религиям. 

Для этого: 

взаимно уважать право 

другого на отличие от 

тебя, не допускать 

оскорблений друг 

друга; 

 учиться строить 

Выстраивать толерантное (уважительно-

доброжелательное) отношение к тому, кто 

не похож на тебя: Для этого при 

столкновении позиций и интересов 

стараться понять друг друга, учиться 

искать мирный, ненасильственный выход, 

устраивающий обе стороны на основе 

взаимных уступок. 

 



взаимоотношения с 

другим на основе 

доброжелательности, 

добрососедства, 

сотрудничества при 

общих делах и 

интересах, 

взаимопомощи в 

трудных ситуациях. 

Ценность социализации (солидарности) 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 

общения по мере 

своего взросления и 

встраивания в разные 

сообщества, группы, 

взаимоотношения 

(социализация): 

учиться выстраивать и 

перестраивать стиль 

своего общения со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

Осознанно осваивать разные роли и формы 

общения (социализация): 

учиться не только воспринимать, но и 

критически осмысливать и принимать 

новые правила поведения в соответствии с 

включением в новое сообщество, с 

изменением своего статуса; 

учиться критически оценивать и 

корректировать свое поведение в 

различных взаимодействиях, справляться с 

агрессивностью и эгоизмом, 

договариваться с партнерами. 

Осознанно осваивать разные роли и 

формы общения (социализация): 

по мере взросления включаться в 

различные стороны общественной 

жизни своего региона (экономические 

проекты, культурные события и т.п.); 

учиться осознавать свои общественные 

интересы, договариваться с другими об 

их совместном выражении, реализации 

и защите в пределах норм морали и 

права; 

учиться участию в общественном 



в разных ситуациях 

совместной 

деятельности 

(образовательной, 

игровой, творческой, 

проектной, деловой и 

т.д.), особенно 

направленной на 

общий результат. 

 

самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

 в процессе включения в общество 

учиться, с одной стороны, преодолевать 

возможную замкнутость и 

разобщенность, а с другой стороны, 

противостоять «растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, 

подавляющей личность. 

Ценность образования 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

Осознавать свои интересы, находить и 

изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего 

профильного образования. Приобретать 

опыт участия в делах, приносящих 

пользу людям. 

Ценность здоровья 



Оценивать жизненные 

ситуации с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 

Учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение 

здоровья – своего, а также близких людей 

и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять 

ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

 Ценность природы 

Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека и природы.  

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и 

поступки других людей 

с точки зрения 

сохранения 

окружающей среды – 

гаранта жизни и 

благополучия людей на 

Выбирать поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая 

противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования. 

Учиться убеждать других людей в 

необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление 

для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из 

ценностных установок. 



Земле. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

УУД 

  

Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по решению проблемы (задачи) 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) 

адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и 

самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 



проблемы (выполнения 

проекта). 

Осуществлять действия по реализации плана 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 

Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий.  

В ходе представления проекта давать 

оценку его результатам. Самостоятельно 

осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха.  

Давать оценку своим личностным 

качествам и чертам характера («каков я?»), 

Уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 



определять направления своего развития 

(«каким я хочу стать?», «что мне для этого 

надо сделать?»). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать предварительный отбор источников 

информации; добывать информацию 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

Самостоятельно определять, какие знания 

необходимо приобрести для решения 

жизненных (учебных межпредметных) 

задач. Ориентироваться в своей системе 

знаний и определять сферу своих 

жизненных интересов. 

Самостоятельно отбирать для решения 

жизненных задач необходимые источники 

информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные и интернет-

ресурсы, СМИ). Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, полученную из 

различных источников.  

Самостоятельно ставить личностно-

необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания 

необходимо приобрести для их 

решения. Самостоятельно делать 

предварительный отбор источников 

информации для успешного 

продвижения по самостоятельно 

выбранной образовательной траектории. 

Сопоставлять, отбирать и проверять 

информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для 

успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной 

образовательной траектории.  



различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски).  

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового 

продукта 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия: 

давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах 

учебного материала; 

осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений; 

обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от понятия 

с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 



основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания). Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта 

и представлением их 

пространственно-

графической или 

знаково-символической 

форме. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя форму 

представления 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и 

Представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и 



т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой (таблицу 

в текст и пр.). 

представления информации.  

Представлять информацию в 

Оптимальной форме в зависимости от 

адресата. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и диалогической речи 

Отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

Владеть устной и письменной речью на 

основе представления о тексте как 

продукте речевой (коммуникативной) 

деятельности, о типологии текстов и о 

речевых жанрах как разновидностях 

текста. 

При необходимости корректно 

убеждать других в правоте своей 

позиции (точки зрения). 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 



 Учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Владеть приемами гибкого чтения и 

рационального слушания как средством 

самообразования. 

Понимать систему взглядов и интересов 

человека. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща 



Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений.  

Понимать, в чем состоит суть общения; 

использовать различные виды общения; 

уметь ориентироваться в ситуации 

общения, определять коммуникативное 

намерение (свое и партнера), оценивать 

степень его реализации в общении.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Толерантно строить свои отношения с 

людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

    Связь личностных и метапредметных результатов с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также место отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса 

Решение задач программы развития опирается на системно-деятельностный подход. В МБОУ «Серебрянская СОШ» 

реализуется несколько механизмов достижения личностных и метапредметных результатов: 

-формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий на различных предметах; 

-на базе использования технологии деятельностного типа; 



-с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности школьников и специально разработанных 

жизненных (компетентностных) задач; 

-с помощью внеучебной деятельности. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с 

учетом 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 претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 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 универсальных учебных действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. 

В этом смысле задача начальной школы: «учить ученика учиться» должна трансформируется в новую задачу для 

основной школы «учить ученика учиться в общении». 

                    Роль учебных предметов в формировании личностных и   метапредметных результатов.  



   В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования введено понятие 

«линия   развития»   ученика   средствами   предмета.    Это   совокупность   связанных   друг   с   другом   умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных 

и метапредметных результатов: 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так 

как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 

нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 

«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, 



на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие 

ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа 

линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. 

С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 



оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное 

развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации». 

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

учебные действия. Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные 

универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, «формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм»1 

способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики 

является формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных действий. Этому оказывает 

содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных универсальных 

учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 



«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 

благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познавательных универсальных 

учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную 

роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», включающая предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, 



кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию 

регулятивных универсальных учебных действий путѐм «овладения методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то 

же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 

представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют формированию 

регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 

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

умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных 

результатов.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно 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 счѐт формирования навыков исследовательской деятельности путѐм 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 счѐт формирования навыков культуры общения; 

-    эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место занимают проблемно-

диалогическая технология, технология оценивания, технология продуктивного чтения. 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и решать 

проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны три 

звена: постановка учебной проблемы, поиск еѐ решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это 

этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счѐт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. В 

методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией (общая для всех учебников 

вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета 

(«Определяем проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и 

т.п.). 



Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной 

самостоятельности учеников за счѐт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путѐм создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология направлена прежде всего на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счѐт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 

выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счѐт овладения приѐмами его освоения на этапах 

до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, 

адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии 

обеспечена методическим аппаратом учебников, в части текстов которых размещены подсказки для организации беседы 

учителя с учениками, нацеленной на полное понимание текста. Более подробно эта технология внедрена в учебники 

русского языка и литературы. 

                         Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов.  

В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования мы понимаем под 

воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной 

стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и 

интересам общества». «Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению 

(самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него способности и потребности к творчеству, в первую 



очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). При таком подходе воспитательный 

процесс должен быть главным образом направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на 

вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности 

для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя 

как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем или 

выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, 

реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. 

Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной 

информации и еѐ общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, 

и сравнить его с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать 

в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для 

освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами. 

Типовые задачи, направленные на развитие универсальных учебных действий 

     Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, познавательными и 

коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает 

различные возможности для формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным 

содержанием. Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, 

т.е. умение учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 



характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы; 

учебную цель; 

учебную задачу; 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: «выделять», «называть», «читать», 

«описывать», «объяснять», «формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», 

«использовать», «прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на основании следующих 

общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом 

или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание - применение – анализ – синтез - оценка. В 

общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

  Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надѐжными и объективными, они должны быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 



сформулированы  на  языке,  доступном   пониманию  ученика,  претендующего  на  освоение обладание 

соответствующих УУД; 

избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой 

стратегии; 

«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из еѐ 

условий. 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные универсальные учебные действия 

на личностное самоопределение; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-этическое 

оценивание 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное 

восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия; 

дневники достижений 

Ответь на вопрос: чему я научился 

на уроке? 

Подготовь устный ответ на вопрос, 

нужно ли человеку изучать родной 

язык. 

Вспомни, каковы особенности текста-

описания. Напиши о характере, 

душевных качествах близкого тебе 

человека. 

В некоторых странах поставлены 

памятники литературным героям. Во 



Франции есть памятник д’Артаньяну. 

Как ты думаешь, почему герой А. 

Дюма был удостоен этой чести? 

Прочитай стихотворение  М. 

Лермонтова «Бородино». Подумай, 

что важнее для автора? 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

на учѐт позиции партнѐра; 

на организацию и осуществление 

сотрудничества; 

на передачу информации и 

отображению предметного 

содержания; 

тренинги коммуникативных 

навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры 

составь задание партнеру; 

отзыв на работу товарища; 

групповая работа по 

составлению кроссворда; 

«отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь рассказ...», «опиши 

устно...», «объясни...» 

Выучи правило, расскажи 

товарищу 

В группах создайте компьютерную 

презентацию на тему «Вода в 

природе». 

Составьте две команды. Первая 

команда будет представлять 

земноводных, а вторая – рыб. 

Команды по очереди высказывают по 

одной фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся 

последней. 

Представь, что ты переписываешься с 



другом из далѐкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными 

праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 

Посоветуй друзьям, как надо себя 

вести, чтобы избежать переломов 

и вывихов. 

В классе на заседании 

«Географического общества» 

расскажи ребятам о своѐм 

путешествии. Будь готов ответить на 

их вопросы. 

Прочитай басню «Ворона и лисица» и 

подготовь с товарищем ее 

инсценировку. 

Познавательные универсальные учебные действия 

задачи и проекты на 

выстраивание стратегии поиска  

решения задач; 

задачи и проекты на сериацию, 

«найди отличия» (можно задать их 

количество); 

«на что похоже?»; 

По какому принципу объединены 

слова? Найдите лишнее слово. 

Пользуясь толковым 

(фразеологическим) словарем, 



сравнение, оценивание; 

задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования; 

задачи на смысловое чтение 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание 

диаграмм; 

работа со словарями 

объясни значение слова (оборота). 

Распредели слова с буквами е, ѐ, ю, я 

по двум столбикам. Сформулируй 

вывод. 

Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. 

Выдели в каждой части ключевые 

слова. 

Проведи небольшой эксперимент: 

запиши 10 слов, которые ты чаще 

всего используешь в речи. Сравни 

свои слова с теми, которые записали 

другие ребята. Что получилось?  

Какой вывод можно сделать? 

Отметь признаки, которые  

подтверждают принадлежность 

человека к млекопитающим. 

Представь, что ты учѐный-историк и 

перед тобой находятся памятники 

культуры Древней Руси. Внимательно 

рассмотри иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут рассказать 



тебе о жизни людей в Древней Руси. 

Переведи и запиши на 

математическом языке: разность 

числа всех предметов, которые ты 

изучаешь, и числа твоих любимых 

предметов. 

Среди данных четырѐх задач найди 

такие задачи, математические модели 

которых совпадают… 

Расставь предложения так, чтобы 

получился связный текст. 

Выбери слова, имеющие одинаковый 

морфемный состав. · Какие из данных 

слов являются заимствованными? По 

каким признакам ты это определил?  

Регулятивные универсальные учебные действия 

на планирование; 

 на рефлексию; 

  на ориентировку в ситуации; 

преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в 

предложенных источниках; 

взаимоконтроль;  

Спланируй работу. 

 Проверь работу товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни 

правописание. 



 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию 

самоконтроль; 

- «ищу ошибки»; 

- КОНОП (контрольный опрос на 

определенную проблему) 

Составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора. 

 Составь правила эффектив-ного 

ведения дискуссии. 

 Определи цель и (или) задачи урока. 

Сформулируй проблему, с которой ты 

столкнулся, и попробуй составить 

план действий для еѐ разрешения. 

Запиши свой режим дня. Составь 

хронокарту и определи 

эффективность распределения и 

расходования времени. 

 Составь программу действий и 

вычисли. 

Составь алгоритм применения 

правила. 

Вставь пропущенные буквы, проверь 

себя по словарю, оцени свою работу. 

 



Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, 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. 

    Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

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

учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и 

социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы учащиеся 

смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и 

т.д. Строя различного рода отношений 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. 



Построение учебно-исследовательского процесса отвечает ряду требований:  

выбор темы исследования должен отвечать интересам обучающегося и учителя;  

небходимо обеспечить полное осознание обучающимся сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; 

хода работы над раскрытием проблемы исследования организуется на условиях во взаимоответственности и 

взаимопомощи учителя и ученика;  

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

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют 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, 

целеустремленность, 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 

определенными свойствами, и 

который необходим 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 соотнесен 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 ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается проектным формам работы, где помимо 

направленности на конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны 

быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в 

ходе овладения знаниями. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией 

и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их 

эмоционально-психологических потребностей 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 партнерами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является постановка цели своей работы. Помощь 

педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: необходимо помочь автору 

будущего проекта найти ответ на вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, ученик 



определяет цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следует сделать. Решив его, ученик увидит задачи 

своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые будет использовать при создании 

проекта. Также необходимо заранее решить, чего ты хочешь добиться в итоге. Это поможет представить себе 

ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно, что ребенок, 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 пятого класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся, 

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 ее результатов); развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 

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 учащиеся должны овладеть следующими 

действиями: 

постановка проблемы и аргументирование ее 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 исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчѐт, урок изобретательства, урок - «Удивительное 

рядом», урок – рассказ об учѐных, 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, причѐм позволяет провести 

учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

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

исследовательская практика учащихся; 

образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие возможности для реализации 

на них учебно-исследовательской деятельности старшеклассников; 



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; 

участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. 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 учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход, как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Еще одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью учащихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех 

черт проектной деятельности учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

 Требования к условиям организации проетной и исследовательской деятельности обучающихся: 

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и 

возможностям обучающегося;  

для выполнения проекта должны быть необходимые 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 приемов, 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); 

использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы самоанализа в ходе работы, который 

используется при составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта;  

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, иметь общественную 

оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

выставлены в открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения.  

 

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

компетенций 

В условия информационного общества важнейшей компетенцией становится ИКТ-компетенция. Также ИКТ-

компетентность становится фундаментом для формирования УУД в современной массовой школе. Поэтому 

педагогическому коллективу необходимо развивать у обучающихся навыки сотрудничества и коммуникации, 

самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний; способностей к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

 Цели, задачи, приоритетные направления программы формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода в процессе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана. 



Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет образовательной организации и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Приоритетные направления деятельности администрации: 

Автоматизация организационно-распорядительной деятельности 

Ведение мониторинга качества обучения 

Организация работы творческих групп учителей и учащихся 

Ведение электронного документооборота 

Проведение семинаров-практикумов по использованию информационных технологий в образовательном процессе 

Создание медиацентра 

Создание электронной базы педагогических кадров 

Создание электронной базы учащихся 

Поддержание школьного сайта 

Размещение на сайте школы локальных документов 



Интернет-общение с родителями учащихся через автоматизированную систему управлния образовательным процессом 

(АСУ) 

Расширение системы дополнительного образования через использование ИКТ 

 

Приоритетные направления деятельности учителя: 

Повышение квалификации по использованию информационных ресурсов в учебно-воспитательном процессе 

Использование информационных ресурсов медиацентра и сети Интернет в организации познавательной деятельности 

школьников на уроке и внеурочной деятельности. 

Создание мультимедийных уроков, интернет–уроков, интегрированных уроков 

Проведение уроков на основе готовых программных продуктов 

Разработка собственного программного обеспечения 

Участие в работе по расширению школьного сайта 

 

Приоритетные направления деятельности ученика: 

Использование информационных ресурсов медиацентра и сети Интернет для самообразования 

Использование компьютерных технологий при подготовке к уроку, итоговой аттестации  и во внеклассной деятельности 

Подготовка конкурсных работ с применением ИКТ 

Участие в проектах, конкурсах, телеконференциях, дистанционных играх, олимпиадах 



Участие в работе по расширению школьного сайта 

Участие в работе школьного издательства 

 

Приоритетные направления деятельности родителя: 

Освоение курсов информационной грамотности 

Получение информации через сайт школы 

Содержание учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в условиях становящегося 

информационного общества способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии 

для доступа к информации, для еѐ поиска, организации, обработки, оценки, а также для еѐ создания и 

передачи/распространения. Информационные и коммуникационные технологии применяются в  самых разных областях, 

в том числе довольно узких и специфических.  

В основной образовательной программе основного общего образования    основное внимание уделяется способностям 

учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных 

действий: ·   

 познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, хранение и обработка больших 

объемов данных; 

регулятивных: управление личными проектами, организация времени (Time management); 

коммуникативных: 



непосредственная     коммуникация:    общение    в    сети,    выступление     с    компьютерным сопровождением,  

опосредованная    коммуникация:    создание    документов    и    печатных    изданий,    создание мультимедийной 

продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением средств ИКТ включает умение 

выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность 

школьников особое внимание уделяется не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более 

эффективному и результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным выступлениям с 

компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки 

презентации, а повышении эффективности и результативности самого выступления вследствие применения 

компьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основных формы организации формирования ИКТ-компетентности: 

на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном процессе на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии школьников в процессе 

информатизации (создание электронных пособий): 

тесты 

виртуальные лаборатории 

компьютерные модели 

электронные плакаты 



типовые задачи в электронном представлении 

при работе в специализированных учебных средах; 

при работе над проектами и учебными исследованиями: 

поиск информации 

исследования 

проектирование 

создание ИКТ-проектов 

оформление, презентации 

при включении в учебную деятельность элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики рассматриваются как средство 

стартового освоения средств ИКТ для последующего применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки 

информатики помогут школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более 

высокий уровень. 

Методика обучения и виды деятельности школьников остаются неизменными. Обычные контрольные заменяются 

компьютерным тестированием, остаются неизменными типичные исследовательские задания в лабораторных работах, 

но уже в виртуальных лабораториях, место бумажных плакатов заменяют электронные анимированные и 

мультимедийные. 

Работа в специализированных учебных средах организационно проходит точно так же, как и традиционные формы 

учебного процесса – в учебном классе во время урока. Как и при информатизации традиционных форм урока возможно 



перенесение занятий в компьютерный класс. Основное отличие работы в специализированных учебных средах от 

традиционной формы обучения – это изменение вида деятельности школьников, увеличение доли исследовательских 

заданий и, соответственно, исследовательских действий школьников широкополосного доступа в Интернет возможно 

применение в учебном процессе онлайновых специализированных учебных сред. 

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют проекты и учебные исследования. 

Работа над ними может проходить после уроков на школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров. 

При работе над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ естественно и зачастую просто 

необходимо. Поиск информации, обработка результатов исследований, оформление отчетов, проведение защит и 

презентаций – это всѐ типовые этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. 

Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка школьниками под руководством учителей ИКТ - 

продукции для информатизации традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных плакатов и других 

электронных образовательныхресурсов. 

Включение элементов дистанционного обучения в учебную деятельность  ограничено необходимостью 

дополнительного финансирования. Наиболее актуально на данном этапе – использование  автоматизированных 

фрагментах учебных курсов, реализующих технологии программированного обучения, формирование коллекций 

интернет-уроков педагогами и их апробация. 

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

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов коммуникации и/или сетей для получения 

доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания для функционирования в современном 

обществе. 



ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но не обязательно ее передача. 

Информационно-коммуникационная технология представляет собой объединение информационных и 

коммуникационных технологий. 

Грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), позволяющий индивидууму постоянно 

учиться и расти. 

Цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению. 

Инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых передается информация.  

Сети – это каналы передачи информации. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов применения индивидуумом ИКТ - 

грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивидууму средства для успешной жизни и работы в экономически 

развитом или развивающемся обществе. 

 Введенное понятие ИКТ - грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен обладать человек, чтобы 

его можно было назвать грамотным в данном смысле.  

 Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности познавательных (когнитивных) 

действий, необходимых для их выполнения: 

определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентификации и соответствующего 

представления необходимой информации; 

доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

 управление информацией – умение применять существующую схему организации или классификации; 



 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. Сюда входит обобщение, 

сравнение и противопоставление данных; 

 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или эффективности 

информации; 

 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или 

разрабатывая ее; 

передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность 

направлять электронную информацию определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.  

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. 

Элементы образовательной ИКТ - компетентности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Обращение с устройствами ИКТ  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Информатика», а также 



во внеурочной и внешкольной деятельности 

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); 

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего 

места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 

Осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации 

человеком. 

Фиксация изображений и звуков  



 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Иностранный язык», 

«Физическая культура», «Естествознание», «Технология», а также во внеурочной деятельности. 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и 

монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

 

использовать возможности ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с искусством. 

Поиск и организация хранения информации  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 

«Технология», «Информатика и ИКТ» и других предметов и внеурочной деятельности 



Использование приемов поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение 

для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов 

для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 

базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. 

 

использовать различные приѐмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Создание письменных сообщений. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Информатика». 



Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 

документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании 

на их основе собственных информационных объектов. 

 

создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма 

Создание графических объектов  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «География», 



«Математика», «Информатика», в рамках проектной деятельности. 

Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических 

объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства 

и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

 

создавать виртуальные модели трѐхмерных 

объектов. 

Создание музыкальных и звуковых объектов 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов  «Информатика», предметов области 

«Искусство»,  в рамках проектной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных 

и кинестетических синтезаторов; использование программ 

Создание собственных музыкальных и звуковых 

цифровых объектов 



звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов.«Чтение» таблиц, 

графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в 

другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в 

них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства 

и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; избирательное 

Создание сложных эффективных 

мультимедийных продуктов с учетом законов 

воприятия 



отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 

файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании Примечание: результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика», в рамках проектной 

деятельности 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их 

обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и 

проводить естественно-научные и социальные 

измерения, вводить результаты измерений и 

других циф- ровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью 

визуализации; анализировать резуль таты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 



затрачиваемых ресурсов. 

 

Моделирование, проектирование и управление  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», 

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

Построение с помощью компьютерных инструментов 

разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых 

объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование 

виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

 

проектировать виртуальные и реальные объекты 

и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Осуществление образовательного взаимодействия в взаимодействовать в социальных сетях, работать 



информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение 

норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам 

других людей. 

 

в группе над сообщением (вики);  

участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; взаимодействовать с 

партнѐрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

Информационная безопасность 

Примечание Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

Оптимизировать личное информационное 

пространство 



 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 

ИКТ, подготовки индивидуального проекта. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ 

учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 

Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основным планируемым результатом является то, что 

обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства 

и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 



соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков основным планируемым результатом является то, 

что обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основным планируемым результатом является то, 

что обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, использовать 

различные определители; 



сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основным планируемым результатом является то, что 

обучающийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» основным планируемым результатом является то, что 

обучающийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основным планируемым результатом является то, 

что обучающийся сможет: 



записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов» основным планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения;  

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике. 



В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основным планируемым результатом является 

то, что обучающийся сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для описания объектов;  

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью (робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основным планируемым результатом является то, 

что обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 



различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

  
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

                                                                                  2.2.1. Общие положения  
Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим продолжением 

 обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 

ступени среднего общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию.  

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию.  

На уровне основного общего образования у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе общих 

посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 

высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при 

работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.  

Программы по учебным предметам включают:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учѐтом специфики 

учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета;  

3) описание места учебного предмета в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета;  

5) содержание учебного предмета;  

6) тематическое планирование;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета.  



В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного общего образования, которое должно быть в 

полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.  

(См. приложение Учебные программы по предметам: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История », 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                                                    Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования МБОУ «Серебрянская  

СОШ» разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании в  РФ», 

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским 

кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития,  воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие 

гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе 

самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, 

должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, 

осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная педагогика считает необходимым 



целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на 

доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, 

самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача 

создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным 

направлениям воспитания и социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 

обучающихся.  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности организации воспитания и социализации 

обучающихся. 



Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования – 

в каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся, которые представлены в виде модулей, 

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по формированию воспитания и 

социализации обучающихся – формулирует и раскрывает основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей. 

      В седьмом разделе – Модель организации работы по формированию культуры здорового  и безопасного образа 

жизни и деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся. 

В восьмом разделе – Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся – представлены традиционные и нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями 

учеников.  

        В девятом разделе – Программа профессиональной ориентации 

В десятом разделе- Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования – определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у школьников по каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направлениям: 

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

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 



 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися, определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с социальными 

партнерами  по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации целостного 

пространства воспитания и социализации обучающихся и является документом, определяющим воспитательную 

деятельность школы. 

Этапы реализации Программы 

 I этап – подготовительный  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий,  форм, методов и 

способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий новаторов, 

обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

 II этап – практический  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе воспитательных  технологий, приемов, методов 

воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и 

раскрытия его индивидуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий  



Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации программы с поставленными 

целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение 

человека в обществе на разных уровнях его развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный 

процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей,  культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отражает нравственный портрет идеально 

воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 



 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными 

источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося  формулируется  

цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становление и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются следующие задачи. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

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



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей 

и моральных норм; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение и укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу 

жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 



  укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;  

  укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим 

и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, 

духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов 

России. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника первого уровня обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то есть овладевший 

учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и младшим, любящий 

природу, поселок, Родину; 

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

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, трудолюбивый, 

самостоятельный, коммуникабельный. 

Модель выпускника второго уровня обучения: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, 

владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 



– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: великодушие, порядочность, 

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

– подросток, любящий свою семью. 

 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и демократической 

культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, позволяющий ему быть 

интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, родителем, сыном или 

дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и юридические законы 

страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и потребность в здоровом 

образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 

 

2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования 

 



Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования являются 

ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и 

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

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 

независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ 

жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных 

школах, ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 



 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие); 

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

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в 

процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся на уровне  основного 

общего образования 

 

Организация воспитания и социализации учащихся школы осуществляется по следующим направлениям: 

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

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

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

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно отражают цели 

развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего образования. 

 



 

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

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Пермского края, Гайнского района,  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного поселка; 

 любовь к школе,  малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 



 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение признаться в плохом поступке 

и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 



 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда 

людей. 

 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

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

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли и места человека в 

природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 



 бережное отношение к растениям и животным. 

 

6 . Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся на уровне  

основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый педагогическим коллективом 

школы при активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования,  культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  



Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных 

нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен 

сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно 

из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне  основного общего образования и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

 

Аксиологический принцип. (Принцип ориентации на идеал). 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения. 

 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности  наполнено примерами нравственного поведения. Пример 

как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечивает возможность построения собственной системы ценностных отношений.  



 

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими взрослыми  играет 

большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника 

свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы 

ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

 

Принцип идентификации  

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 

яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребенка. 

 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых 

национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обучающимися. 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 



Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял воспитание как 

преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное 

сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

Применительно к организации пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

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

внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание и 

предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.  

 

5. Основное  содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых 

национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в 

каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 



Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися. 

 

Модуль «Я - гражданин» 

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

Задачи модуля:  

Получение знаний 

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

законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Пермского края, поселка Гайны, 

Гайнского района; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения обучающихся; 

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

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку 

межнационального общения; 

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

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

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего края; 

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

 любовь к образовательному учреждению, родному поселку, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 



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

обязанностей. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское 

общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к 

героической истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего поколения верности 

Родине, готовности служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

 формирование гражданского отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям России; 

 развитие общественной активности, воспитание 

сознательного отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным традициям. 

 День поселка; 

 День народного единства; 

 участие во Всероссийской акции «Я – гражданин 

России»; 

 конкурс военно-патриотической песни; 

 Районный конкурс военно-патриотической песни 

«О подвигах, о доблести, о славе»; 

 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 Уроки мужества; 

 Митинги и мероприятия, посвящѐнные Дню 

вывода Советских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Акция «Поздравляю» (поздравление ветеранов 



Великой Отечественной войны и труда); 

  «Вахта Памяти»; 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, краевых  и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 встречи с труженниками тыла и детьми войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 

 

 

 

 



Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модудь 

«Я – гражданин» 

Деятельность  совета 

старшеклассников 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с ДК 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество 

с УС школы 

 

Сотрудничество с  РОВД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с комитетом по делам 

молодежи и спорта 

 



 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми 

их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и 

способных строить жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

 

 

 

 



Модуль «Я – человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке 

и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

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

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 



Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского отношения к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, 

самовоспитания своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 «Неделя добра»; 

 День открытых дверей; 

 Благотворительная акция «Дети – детям»; 

 

 «Новогодний праздник»; 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 беседы с обучающимися по правилам поведения в 

общественных местах и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского комитета; 



 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, поездок, посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- Выпускные вечера. 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- «Зеленая красавица»; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

 

 

 

 

 

 



Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модудь 

«Я – Человек» 

Сотрудничество  

Центром ДО «Гармония» 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с КМЦ 

 

Работа школьной 

библиотеки  

 

Сотрудничество 

с ЦЗН 

 

Сотрудничество с музеем 

и районной библиотекой 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с комитетом по делам 

молодежи и спорта 

 



 

 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

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

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

 

Модуль «Я и труд» 

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

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 



 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда 

людей. 

 

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

настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к  

коллективу школы; 

 стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

 День урожая; 

 Акция «Зеленая красавица»; 

 организация ежедневного 

дежурства по кабинетам; 

 организация дежурства по школе; 

 организация субботников по 

уборке территории школы; 



товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

школьных мероприятиях; 

 формирование готовности 

щкольников к сознательному 

выбору профессии. 

 профориентационные экскурсии 

на предприятия и встречи с 

выпускниками учебных заведений; 

 выставки декоративно-

прикладного творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-

ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в делах школы и класса; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация профориентациооных бесед с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

 

 

 



Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Работа школьного 

совета 

старшеклассников 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Участие в акции  

«Сделаем свой поселок 

чище» 

Профориентационная 

работа  



 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

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

укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Сотрудничество  

с предприятиями, ЦЗН 

 



 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а 

также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся 

в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в 

питании, ознакомление с ними своих близких; 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 

 

 



Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения физического, 

психического, духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам; 

 пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни. 

 проведение ежедневной утренней зарядки; 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 инструктажи по безопасности; 

 участие в районных мероприятиях; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных заболеваний»; 

 участие в массовых мероприятиях  «День защиты 

детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 

со СПИДом; 

 проведение диспансеризации; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 Профилактика употребления ПАВ. 

 

 



Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и 

благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медицинского работника школы,  учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и здоровье» 

Детские 

оздоровительные 

лагеря  

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа  

спортивных секций 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Работа школьной 

библиотеки 

Сотрудничество с МУЗ 

ЦРБ 

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по 

здоровьесбережению 



 

Планируемые результаты: 

В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и 

социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, 

родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах 

жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 



 

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

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей между 

человеком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистического отношения к 

людям; 

 формирование эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

 воспитание экологической  грамотности; 

 формирование экологического мировоззрения. 

 тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

 участие в экологических акциях; 

 организация экскурсий по историческим местам  

Гайнского района, Пермского края; 

 экологические субботники; 

 организация и проведение походов; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, краев, всероссийских 

конкурсах проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

 конкурсы рисунков «Мир заповедной природы», 

«Зеркало природы»; 

 участие в реализации проектов по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 



секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я и природа» 

Участие в экологических 

конкурсах 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация  

Работы объединений 

ДО 

Участие  

в реализации проектов  

по благоустройству 

территории 

Работа библиотеки  

Проектно-

исследовательская 

деятельность по экологии 

Сотрудничествос ЦЗН и 

лесничеством 



 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 



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

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ отечественной культуры; 

 воспитание у обучающихся  чувства прекрасного, 

развитие творческого мышления, художественных 

способностей, формирование эстетических вкусов, 

идеалов; 

 формирование понимания значимости искусства в 

жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, поведения, 

эстетического участия в мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 Неделя открытых дверей; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим 

местам  Гайнского района, Пермского  края, 

России; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 Районные конкурсы; 

 Выпускные вечера; 

 участие в фестивалях игры КВН; 

 совместные мероприятия с библиотекой; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 



Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Пермского  края, России; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в  

творческих конкурсах 

Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим местам 

 

Выставки  

декоративно-

прикладного творчества 

Работа детских 

объединений ДО 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры, искусства 

Работа библиотеки  



Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

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

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

Направлен

ия 

деятельнос

ти 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

периодичность 

Ответственные Планируемые результаты 

  

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

Урочная 

деятельност

ь 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

 

Учителя 

Сформировано ценностное 

отношение к Родине, еѐ символике,  

истории, языку и традициям. 



предметов учебного 

плана 

тематическим 

планированием 

Сформировано уважительное 

отношение к своему родному краю, 

его истории и людям. 

Учащиеся имеют представление о 

государственном устройстве 

России, правах и обязанностях 

человека. 

Внеурочная 

деятельност

ь 

1.Экскурсии, 

исследовательские и 

проектные работы в 

рамках внеурочной 

деятельности. 

2. Объединения ДО 

3. Курс основ 

светской этики. 

В течение года Классные руководители 

Внеклассна

я работа 

1. Урок мира. 

 

2. Операция 

«Ветеран живет 

рядом». 

3. Беседы на тему: 

«Конституция - 

основной закон моей 

страны». 

Сентябрь 

 

 

По необходимости 

 

декабрь 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

организаторы 



4. КТД – Детская 

Рождественская 

Неделя. 

5. Конкурс 

сочинений «Люблю 

тебя, мой край 

родной». 

6. КТД ко Дню 

матери. 

 

7. Месячник 

оборонно-массовой 

работы, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

8. КТД «Неделя 

Памяти». 

 

 

 

январь 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

май 

 

 



9. Последний 

звонок. 

2.Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

Урочная 

деятельнос

ть 

1.Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов учебного 

плана 

2. Объединения ДО 

3. 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учителя Сформировано представление о 

базовых национальных российских 

ценностях, о правилах поведения. 

Учащиеся имеют  

элементарные представления о 

религиях мира. 

Учащиеся уважительно относятся к 

людям разных возрастов, к 

одноклассникам. Готовы к  

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Организация работы 

объединений  ДО. 

 

По программам Руководители кружков 

Внеклассн

ая работа 

Беседы о внешнем 

виде, правилах 

поведения, культуре 

общения. 

КТД ко Дню 

По необходимости 

 

Октябрь 

 

Учителя, 

Педагог-организатор 

 



учителя. 

 

КТД ко Дню 8 

марта. 

 

День Права. 

Март 

 

май 

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

Урочная 

деятельнос

ть 

1.Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов учебного 

плана 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учителя Ученик осознает ведущую роль 

образования, труда и творчества в 

жизни человека и общества. 

Уважительно относиться к труду и 

творчеству старших и сверстников. 

Сформировано  элементарное 

представление о профессиях, 

бережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам.  

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Организация работы 

кружков 

технической 

направленности. 

По программе Руководители кружков 

Внеклассн

ая работа 

День знаний. 

Праздник Урожая. 

Сентябрь 

Октябрь 

Учителя, 

Педагог-организатор 



Посвящение в 

Первоклассники. 

Конкурс поделок  

«Новогодняя 

игрушка». 

Акция «Подарок 

ветерану своими 

руками». 

Трудовой десант. 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

По необходимости 

 

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

Урочная 

деятельнос

ть 

1.Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов учебного 

плана 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учителя Сформировано  представление о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Организация работы 

спортивных секций. 

По программе Руководители секций 



Внеклассн

ая работа 

День здоровья 

 

 

Спортивные  

семейные праздники 

 

Спортивные 

соревнования 

 

 

 

Беседы на тему: 

«ЗОЖ» 

1 раз в четверть 

 

 

По плану 

проведения 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

 

 

1 раз в месяц 

Педагог-организатор 

Учитель физкультуры 

 

 

 

 

 

 

Учителя, классные 

руководители 

Ученик  понимает важность 

занятий физической культурой и 

спортом для своего здоровья, 

своего образования, труда и 

творчества. Ученик с интересом 

относится к активным видам 

спорта. У ребенка сформирована 

потребность  в соблюдении правил 

личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

Сформировано негативное 

отношение  к компьютерным 

играм, телевидению.  

5.Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде  

Урочная 

деятельнос

ть 

1.Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов учебного 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

 

Учителя 

У ученика развит интерес к 

природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание 

активной Сформировано  



плана планированием ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни, сформирован 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

Ребенок бережно относится  к 

растениям и животным. 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

1.Экскурсии в 

краеведческий 

музей 

 

2.Туристические 

походы.  

Экскурсии по 

родному краю. 

3. Объединения ДО 

По плану 

 

 

По плану 

 

классные руководители 

Внеклассн

ая работа 

Выставка «Зеркало 

природы». 

 

Акция «В защиту 

ѐлочки». 

 

Акция «Помоги 

птицам зимой». 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

организаторы 

 

 

классные руководители 



 

Акция «Первоцвет». 

Трудовой десант. 

 

 

апрель 

 

по необходимости 

6.Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях  

Урочная 

деятельнос

ть 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов учебного 

плана 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

 

Учителя 

Сформировано представление об 

эстетических идеалах и ценностях, 

о душевной и физической красоте 

человека. У ученика 

развито чувство прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества, развит интерес 

к чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке, занятиям художественным 

творчеством. Ребенок стремится  к 

опрятному внешнему виду. 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

1.Посещение 

театральных 

представлений, 

концертов, 

памятников 

культуры и 

природы. 

Работа кружков 

По плану 

 

 

 

 

 

классные руководители  

 

Руководители кружков 



художественно-

эстетической 

направленности.  

2. Объединения ДО 

По программам 

Внеклассн

ая работа 

Выставка семейного 

творчества «Зеркало 

природы».  

Оформление 

классных комнат, 

школы. 

 

октябрь 

 

 

К праздничным 

датам по календарю 

 

классные руководители  

 

классные руководители  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

 сентябрь (День знаний, операция Урожай», «Посвящение в пятиклассники»); 

 октябрь (Праздничные мероприятия ко Дню Учителя, Праздник Урожая, конкурс рисунков «Люблю тебя, мой 

край родной») «Месячник пожилых людей»; 

 ноябрь (КТД ко Дню матери); 

 декабрь (Конкурс новогодних поделок из бросового материала, беседы на тему: «Конституция – основной закон 

государства»); 

 январь (Детская Рождественская Неделя); 



 февраль (месячник оборонно-массовой работы, акция «Подарок ветерану своими руками», смотр военной  песни и 

т.д.); 

 март (КТД ко Дню 8 марта); 

 апрель (месячник ко дню Победы); 

 май (трудовой десант КТД  «Неделя Памяти», День права). 

 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне основного общего образования 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения 

и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 организация встреч учащихся  школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 



 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета, родительского комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- «Масленица»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и 

благоприятной обстановки в семье; 



- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, социального педагога, учителя физической культуры, медицинских работников по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам  профилактики заболеваний; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями;   

 участие родителей в проектной деятельности; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам поселка, района, края, России; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

                            6.Модель организации работы по формированию культуры здорового 

  и безопасного образа жизни и деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся  

(представлена в программе) 



Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психоэмоционального, духовно - нравственного, интеллектуального и социального  здоровья.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового образа жизни, 

способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию 

обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы благодаря 

сохранению и укреплению здоровья, необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При 

этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, 

нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры здоровья основываются 

на мотивационных и поведенческих установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции 

поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития различных заболеваний.  

Принципы реализации программы 

актуальность 

Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, 

социальными нормами и ценностями, обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной 

информацией 

доступность Оптимальный для усвоения объѐм информации 

положительное 

ориентирование 

Уделяется внимание позитивным стилям жизни. Показ положительных примеров 

последовательность Выделение основных этапов и блоков, а также их логической преемственности 



системность Постоянный, регулярный характер осуществления 

целостность и 

активность 

Повышение активности учащихся в вопросах здоровья, ответственности за своѐ здоровье и 

здоровье окружающих 

Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно связан с культурой населения и 

является результатом воспитания индивидуума, итогом воздействия общественных институтов - семьи, школы и 

общества в целом, формируется в процессе развития человека, создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи 

межличностных и общественных взаимоотношений стиль или образ жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни 

подразумевает применение целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма с окружающей 

средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы определенные гигиенические знания у детей и 

подростков, а также должны быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных мероприятий.  

Следовательно,  обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является создание в школе условий для сохранения здоровья всех участников образовательного 

процесса.  

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности невозможно без соблюдения 

санитарно-гигиенических требований и правил и применения коррекционно-восстановительных технологий для детей с 

нарушениями здоровья. 

Нормативно-правовая и документальная основа реализации программы 

 

ФЗ РФ «Об образовании в РФ» (от 29 12.2012 г., № 273-ФЗ), Конвенция о правах ребенка; федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) с изменениями,  письмо Департамента общего образования Министерства 



образования и науки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования», Примерная  основная  

образовательная  программа, Устав МБОУ «Серебрянская средняя общеобразовательная школа», СанПиН 2.4.2.2821-

10.    

 

Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья подростков; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей 

временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно развиваемые в подростковом возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Цели реализации программы:  

 формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, 

  понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей 

российского общества,  

 создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и инфраструктурных условий 

для ведения здорового образа жизни.  



Задачи программы: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о человеческом организме, о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представление об основных компонентах экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества путем соблюдения 

гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведения;  

  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье;  

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем внутренней установки личности 

поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье и здоровый образ жизни 

всех участников образовательного процесса; 

 создание в образовательном учреждении, условий, обеспечивающих возможность каждому участнику 

образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;  

 организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в ней каждый участник совместной 

образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые 

условия для развития творческой, поисковой активности в познании себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой с образования по программе 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Относительно административно-управленческой деятельности: 

 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения для реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса; 



 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-гигиенических условий в 

образовательном учреждении; 

 активное использование административных и общественных ресурсов для развития материальной базы 

образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений, 

прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;  

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских кадров по вопросам 

здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа жизни. 

Содержание программы. 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья, которая, в свою очередь, 

представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное место 

занимает здоровый образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-образовательное взаимодействия 

взрослых и детей на всех этапах общего образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается 

целостное восприятие окружающей действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья 

ассимилирует компоненты социальной, экологической, этнической культур. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной личности, способной 

ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собственном мире. Для этого необходимо построение 

целостного образовательного процесса как совокупности интегративных процессов: воспитательного, образовательного, 

социально-психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с родителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений организационной, 

воспитательной и образовательной деятельности группируется в пять блоков. 



 

№ название содержание 

1 

Экологически безопасная 

здоровьесберегающая 

инфраструктура школы 

 содержание здания и помещений школы в соответствии с 

гигиеническими требованиями; 

 оснащенность спортивного зала, спортплощадки необходимым 

инвентарѐм 

 оснащение медицинского кабинета, комплектация  аптечек 

 оснащение школьной столовой 

 организация питания 

 квалифицированный состав специалистов (медицинский работник, 

социальный педагог) 

 оснащение учебных кабинетов современной мебелью, отвечающей 

гигиеническим требованиям 

2 
Рациональная организация 

учебного процесса 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной деятельности и внеучебной нагрузки (домашние 

задания) 

 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО 

 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

 Учѐт индивидуальных особенностей обучающихся 

3 
Организация физкультурно – 

оздоровительной работы 

 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья 

 Организация динамических пауз на уроках 

 Организация динамических перемен 

 Организация спортивных секций 

 Регулярное проведение спортивно – оздоровительные мероприятий 



4 
Просветительско-

воспитательная работа 

 Включение в систему работы школы образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и ЗОЖ 

 Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактика вредных привычек, профилактике употребления 

ПАВ, и детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Проведение месячника здоровья, недели спорта, конкурсов, спартакиад 

 Приобретение необходимой научно – методической литературы, 

наглядных пособий 

5 

Профилактика и динамическое 

наблюдение за состоянием 

здоровья 

 Профилактика нарушений зрения, осанки, лор – заболеваний, 

витаминизация 

 Регулярный анализ состояния здоровья учащихся 

 Система комплексной педагогической, психологической и социальной 

помощи обучающимся 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

 у учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 учащиеся имеют четкое  представление о физическом, 

нравственном,  психическом и социальном здоровье человека; 

 учащиеся продолжают развивать личный опыт 



здоровому образу 

жизни. 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

здоровьесберегающей деятельности; 

 учащиеся имеют четкое представление о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористиче6ской безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

 полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях) 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической 



работы. активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный 

процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, профилактике 

употребления ПАВ, и детского дорожно-транспортного травматизма, 

родительских собраний и т. п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи 

формирования  

здорового образа 

жизни 

Виды и формы  

здоровьесберегающих  мероприятий 



Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

Развитие у  детей 

желания заботиться о 

своем здоровье 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей. 

 

 

 

 

 

1. Беседа (классные часы): 

 Режим дня.  

 Закаливание организма.  

 Культура поведения в общественных местах.  

 Культура питания.  

 Культура одежды.  

 Профилактика простудных заболеваний.  

 Береги здоровье смолоду и др. 

2. Тренинговые занятия с социальным педагогом. 

3. Оформление классных уголков здоровья, гигиены, профилактики 

простудных заболеваний. 

4. Привлечение родителей для проведения профилактической 

работы по сохранению здоровья. 

5. Проведение медицинских осмотров, витаминизации, 

диспансеризации, разъяснительной работы во время эпидемий. 



Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Обеспечение условий, 

для сохранения и 

развития здоровья 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечение  пищевого рациона (достаточность, 

сбалансированность, правильность, сочетание продуктов). 

2. Обеспечение санитарного состояния учебного помещения – 

отопление, вентиляция, освещенность, водоснабжение, 

канализация. 

3. Недопущение использования вредных для здоровья красок и 

других материалов в процессе ремонта классных комнат и 

помещения школы. 

4. Эстетическое оформление классов и школы. 

5. Укомплектованность штата учителей физической культуры, 

руководителей спортивных секций, медицинских работников. 

6. Оснащение физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем (медицинским, спортивным, 

игровым) 



Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования труда и 

отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять учебную 

и внеучебную 

деятельности  в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

1. Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для   

учащихся пятых классов с целью обеспечения адаптации к  новым 

условиям обучения. 

2. Валеологический анализ расписания уроков. 

3. Организация дежурства администрации, учителей, учащихся 

(классов) на переменах в целях профилактики травматизма 

4. Организация двухразового питания.  

5. Предотвращение перегрузки  учащихся домашними заданиями. 

6. Организация активного отдыха на переменах. 

7. Контроль  правильного использования ТСО. 

8. Валеологический анализ урока. 

9. Повышение валеологической грамотности учителей. 

10. Недопустимость использования в отношении учащихся  и 

учителей непроверенных оздоровительных систем и методов. 

11. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам охраны 

труда во время урока и вне его. 

12. Отслеживание параметров здоровья: 

13. Медицинское обследование детей    при зачислении их в школу; 

14. мониторинг физических показателей для учащихся и учащихся  

специальной медицинской группы. 



Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального 

физического развития 

и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, сохранение 

и укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья. 

1. Обеспечение двигательного режима. 

2. Проведение физкультминуток на уроках в соответствии с 

СанПиН. 

3. Организация работы специальной медицинской группы для детей 

с медицинскими показаниями. 

4. Организанизация работы спортивных секций: 

 баскетбол 

 волейбол 

 теннис 

 лыжная подготовка 

 легкая атлетика. 

 



Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

 

 

 

 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

1. Работа объединений ДО спортивной направленности. 

2. Конкурсы рисунков. 

3. Конкурс плакатов. 

4. Оформление проектов «Дорога в школу». 

5. Викторины. 

6. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

 месячник здоровья, 

 «Папа, мама, я - спортивная семья», 

 «А ну-ка, мальчики», 

 веселые старты, 

 военно – спортивная игра «Зарница» 

 школьная малые олимпийские игры. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

 

 

 

 

Включение  родителей  

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую 

и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

 

 

Родительские собрания: 

 Психологические особенности учащегося (по возрастам).  

 Режим дня и гигиенические нормы.  

 Режим питания.  

 Встреча с сотрудниками ПДН ОВД   

 Конфликты и пути решения. 

 Как уберечь вашего ребенка от наркотиков.  

 Вредные привычки 

 Обездвиженность – болезнь века и  др. 

 



Этапы реализации программы. 

1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния здоровья 

учащихся. Медицинская диагностика 

    Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1

. 

Оформление медицинских 

карт и листков здоровья в 

классных журналах. 

Комплектация на их основе 

физкультурных групп 

сентябрь 5-9 
Медработник 

Классные руководители 

2

. 
Профосмотры детей в 

условиях школы 

Сентябрь 

апрель 
5-9 

Медработник 

Классные руководители 

5

. Анализ случаев травматизма в 

школе. 

В течение  

года 
5-9 

Медработник 

Классные руководители 

Ответственный за ТБ 

6

. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни 

В течение  

года 
5-9 

Медработник 

Классные руководители 

Социальный педагог 



2. Мониторинг психологического здоровья учащихся 

1

. 

Психологический мониторинг 

здоровья учащихся (по плану 

мониторинга) 

Сентябр

ь-май 
5-9 

социальный педагог 

Классные руководители 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

1

. 

Эстетическое оформление 

класса и школы. 

В 

течение 

года 

5-9 
Администрация, педагогический и 

обслуживающий персонал школы 

2

. 

Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

В 

течение 

года 

 

5-9 
Зам. директора по УР 

3

. 

Осмотр и контроль  кабинетов, 

их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

 проветривание;  

 освещение;  

 отопление;  

 вентиляция;  

  уборка. 

Ежеднев

но 

1 раз в 

нед. 

2 раза в 

год 

2 раза в 

Все 

помещен

ия 

Замдиректора 

по АХЧ, 

медработник. 

 



год 

Ежеднев

но 

4

. 

Контроль  качества питания и 

питьевого режима 

Ежеднев

но 
 Комиссия по бракеражу готовой продукции 

5

. 

Контроль   объема домашнего 

задания. 

В 

течение 

года 

 
Зам. директора по УМР 

 

6

. 

Организация активного отдыха 

на переменах. Постоян

но 
5-9 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

 

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1 

Прививки детей (плановые) 

В 

течение 

года 

5-9 Медработник 

2 
Профилактическая работа во 

время эпидемий. 

В 

течение 

года 

 

5-9 

 

Медработник 



3 Профилактическая работа 

через беседы, уголки здоровья, 

советы и рекомендации, 

классные часы 

 

В 

течение 

года 

 

5-9 
Медработник, классные руководители 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1

. 
Профилактика нарушения 

осанки на уроках физкультуры. 

В 

течение 

года 

 

5-9 

Учитель 

физкультуры 

2

. 

Подвижные перемены с 

использованием возможностей 

спортивного зала, рекреаций 

В 

течение 

года 

 

5-9 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

3

. 

Организация школьных 

соревнований и участие 

школьников в районных 

соревнованиях 

В 

течение 

года 

 

5-9 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Зам. директора по ВР 

4

. Организация дней здоровья, 

прогулок, поездок, экскурсий. 

В 

течение 

года 

 

5-9 

Педагог – организатор 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Учителя физкультуры 

5

. Работа спортивных секций 

В 

течение 

года 

 

5-9 
Зам. директора по ВР 

6.Профилактика травматизма 

1

. 

Занятия по правилам 

дорожного движения 

(выступление сотрудников 

ГИБДД,  тематические 

классные часы, викторины, 

конкурс презентаций, проектов   

рисунков, плакатов) 

В 

течение 

года 

 

5-9 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Зам. директора по ВР 

2

. 

 Профилактика  травматизма  

на уроках 

В 

течение 

года 

 

5-9 

Классные руководители 

Учителя предметники 

3

. 

Инструктаж сотрудников 

школы и учащихся по 

правилам техники 

безопасности. 

В 

течение 

года 

 

5-9 
Администрация школы 

4

. 

Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе. 
В 

течение 
 Зам. директора по УР (ответственный за ТБ) 



года 5-9 

5

. 
Посещение пожарной части 

В 

течение 

года 

 

5-9 
Зам. директора по ВР 

1

. 

 

Тематические  беседы в рамках 

урочной деятельности 

В 

течение 

года 

 

5-9 

Классные руководители 

2

. 

 

Тематические классные часы   

В 

течение 

года 

 

5-9 

Классные руководители 

3

. 

 

Тематические родительские 

собрания  

 

В 

течение 

года 

 

5-9 

Классные руководители 

 

5

. 
Конкурсы, викторины   

В 

течение 

года 

 

5-9 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Зам. директора по ВР 

6

. 

Лекции медицинских  

сотрудников  
По 

плану 
 

Классные руководители 



  профила

ктики 

5-9 Зам. директора по ВР 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на уровне основного общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

 создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) ;  

 формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Название 

блока 
Содержание 

Ответственные за реализацию, 

контроль      выполнения 
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 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организовано качественное горячего питания обучающихся 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие помещений для медицинского работника; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, социальный педагог, медицинский 

работник); 

 наличие пришкольной спортивной и игровой площадки 

 

администрация школы 
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направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приѐмов работы с учебной информацией и организации 

учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям 

организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в основной школе. 

администрация и педагоги 

школы 
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направленна на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

 организацию работы спортивных секций, слѐтов, лагерей и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

администрация, учителя 

физической культуры, все 

педагоги школы. 
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направлена на повышение грамотности родителей в вопросах 

здоровьесбережения и включает реализацию программ и 

мероприятий: 

 

Программа «Профилактика» 

Программа «Семья» 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение 

родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители программ 
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направлена на повышение грамотности учащихся в вопросах 

здоровьесбережения и включает реализацию программ и 

мероприятий: 

Программа «Профилактика» 

Программа «Здоровей-ка» 

Программа «Подвижны игры» 

Программа «Здоровый ребенок –здоровое общество», которая 

предусматривают разные формы организации занятий: 

 проведение тематических классных часов; 

 проведение часов здоровья и экологической 

безопасности; 

 факультативных занятий; 

 организация встреч с медицинскими работниками; 

 занятия в оъединениях дополнительного образования; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, 

 викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья и 

др. 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 улучшение здоровья участников образовательного процесса;  

 формированию потребности к ведению здорового образа жизни;  

 формирование установки на использование здорового питания;  

 изменению у всех субъектов образовательного процесса отношение к своему здоровью: выработка способности 

(воли) противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения 

вести здоровый образ жизни;  

 увеличению числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях;  

 увеличение оптимальных двигательных режимов школьников с учетом их возрастных, психических 

возможностей;  

 включение в план работы школы регулярного проведения дня здоровья. 

 

8. Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования является повышение педагогической культуры родителей. 



Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы  по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные 

формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, родительский лекторий, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, праздник для родителей и другие. 



 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

 

Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить родителей основами педагогической культуры, 

познакомить с актуальными вопросами воспитания детей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное в лекции – анализ 

явлений, ситуаций. 

Родительская конференция: предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей. 

Родительские конференции обсуждают насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. 

Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые 

темы родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой преподавания, 

требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием 

родителями специфики учебной деятельности. 

 



Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное представление о школьных 

делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. 

Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 

разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. 

Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию 

воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и 

способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями жизни. 



 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта воспитания. 

 общешкольные родительские собрания 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами 

работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-

воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества 

семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям не только 

слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения 

можно организовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют вопросы 

педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помощью 

школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 

вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в родительских 

чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить 

собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги. 

 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. Родительские вечера 

проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с родителями 

друга своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть 

самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний 

голос. 



И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руководителя с родителями 

учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную 

культурную жизнь.  

 

Взаимодействие  школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. 
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Центр помощи 
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ЦЗН 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗ ЦРБ 

 

ВУЗы, СУЗы 
 

МБОУ  

Серебрянская СОШ 

Центр развития 

«Гармония» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Лесеничество 

Районная 

библиотека 

Администрация  

Гайнского района 

ПЧ 

Комитет по делам 

моложежи и 

спорта 

Молодежный 

парламент 

 



9.Программа профессиональной ориентации 

 

Создана для реализации ранней предпрофильной и профильной деятельности. 

Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному определению. 

Задачи: 

 помочь учащимся раскрыть особенности своей личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в перспективе – 

будущей профессии; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и подтипами 

профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о профпригодности и компенсации 

способностей; 

 обучитьучащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их способностям и 

возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся личности, способной 

реализовать себя в будущей профессии в современных социально-экономических условиях; 

 обучить планированию профессиональной карьеры.  

 

Направления 

деятельности 

Содержание работы 

Методическое 

обеспечение 

работы по 

1. Анализ профессионального самоопределения выпускников 9, 11  классов. 

2. Разработка плана работы по организации предпрофильной и профильной 



профессиональной 

ориентации 

школьников. 

подготовки. 

3. Семинар для классных руководителей по формам и методам профориентационной 

работы в классе. 

4. Разработка рабочих программ  элективных курсов, в части, формируемой ОУ. 

5. Разработка программы профориентационной работы 

Диагностика, 

анализ, прогноз. 

1. Диагностика «Карта интересов» (7 -9 класс). 

2. Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с целью определения 

области профессиональных предпочтений. 

3. Анкетирование учащихся и родителей по проблемам предпрофильной подготовки. 

4. Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

5. Изучение направленности личности.  

Психолого – 

педагогическое 

консультирование 

1.Индивидуальные консультации, рекомндации классным руководителям,  учащимся 

и родителям. 

Коррекционно – 

развивающая 

работа 

1. «В мире профессий» (9  класс). 

2. Проект «Человек и профессия» (9 класс). 

3. Деловая игра «Мой выбор» (9 класс). 



4. Классные часы по развитию памяти, внимания, мышления. 

 

Профессиональное 

просвещение 

1. Экскурсии профориентационного направления.  

2. Профориентационные встречи; 

3. Беседа «Актуальные профессии». 

4. Заочное путешествие «В гости к будущей профессии ». 

5. Стенд «Куда пойти учиться». 

 

Работа с 

родителями  

Классные собрания по теме: «Роль семьи в профессиональном самоопределении 

школьника» 

Выявление степени удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

Анкетирование родителей обучающихся. 

Профессиональные 

пробы 

1.Посещение предприятий 

Предпрофильная 

подготовка 

Консультации «Подготовка к ГИА, ЕГЭ» для учащихся 9, 11 классов. 

Работа школьного 

библиотекаря по 

Выставки книг, посвященных востребованным профессиям.  



профориентации Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, посвященных профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Библиотечный урок «В мире профессий», о новых профессиях. 

Виды урочной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности для 

проведения 

мероприятий по 

пяти типам 

профессионального 

самоопределения 

(классификация Е. 

А. Климова): 

 

"Человек - природа": лабораторные, практические работы по биологии, работа на 

пришкольном участке в кружках, работа  в огороде, уход за животными, научно-

исследовательская работа по естественному направлению. 

"Человек - техника": лабораторные, практические работы по физике, химии, 

электротехнике, общественно-полезная деятельность, трудовые десанты, работа 

трудового лагеря. 

"Человек - человек": разбор характеристик литературных героев, исторических 

личностей, разбор помыслов, поведения окружающих, выполнение работ на уроках 

труда, общественно - организаторская работа среди сверстников, шефская 

воспитательная работа среди младших, участие в коллективных мероприятиях, 

спортивных играх.  

"Человек - знаковая система": выполнение письменных работ по разным 

предметам, чтение, ведение записей, дневников, коллекционирование, 

упорядоченное накопление разного рода сведений (вырезок из газет, картотек), 

перевод с одного языка на другой, выполнение вычислений, подсчѐтов, чертежей, 

схем.  

"Человек - художественный образ": разбор художественных особенностей 



произведений литературы, искусства, выполнение заданий на уроках рисования, 

пения, участие в эстетическом оформлении класса, школы, домашней обстановки, 

личных вещей, участие в художественной самодеятельности, в соответствующих 

кружках, студиях.  

 

Идет целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых 

различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

В ходе реализации программы по профориентации «Твоя профессиональная карьера» идет подготовка к выбору 

профессии на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности.  

 

Результаты освоения  программы профориентации 

 Выпускник основной школы сможет:  

 проектировать с помощью подготовленного педагога собственную индивидуальную образовательную траекторию 

(маршрут); 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать 

необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики 

региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о 

выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, 

определяемыми выбором будущей профессии;  

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной образовательной 

программы. 



 

Характеристика содержания  программы 

  

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на уровне основного общего образования 

является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и 

ответственному выбору будущей профессии. 

 Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в рамках освоения учебных 

программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в 

различные виды деятельности в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

 В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются условия для обеспечения работы учащихся с 

содержанием образования программы профессиональной ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, постановка и решение 

которых становится содержанием познавательной деятельности учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные коммуникации в рамках 

учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных коммуникаций в 

разновозрастных группах; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также технологий работы с 

информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных занятий.  

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования программы 

профессиональной ориентации школьников на уровне основного общего образования являются компетентности 

(универсальные и специальные), позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные 



программы, делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательного 

пространства для ее реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

 опреативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети Интернет) в соответствии 

с задачами индивидуальной образовательной программы и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а учебная дисциплина -  

материалом, на котором реализуется программа профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные проекты, эксперименты, 

практики и практикумы, экскурсии и др.; 

 исследовательские и социальные проекты, объединения дополнительного образования,  производственные практики. 

  

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

 

 Программа реализуется в три этапа: 

 1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной профориентация. 

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



3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в соответствии с выбранной 

профессиональной направленностью. 

 На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить:  

 единство технологии работы педагогического коллектива общеобразовательного учреждения по формированию у 

учащихся универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной 

программой уровня общеобразовательного учреждения; 

 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися содержания образования 

программы профессиональной ориентации на первом этапе ее реализации. 

 На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формирование меняющихся образовательных 

пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или 

преимущественно во внеучебных ситуациях и целях. 

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

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

 Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффективной профориентации 

учащихся на втором этапе реализации программы должна стать сформированная позиция учащегося как субъекта 

собственной деятельности.  В этом случае роль педагогического сопровождения будет заключаться не только в 

организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в 

деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных рамок, которые будут помещаться в эти 

пространства и задавать сюжеты, на которых будет происходить становление субъектной позиции учащихся. 

Предполагается, что эти сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных сфер деятельности человека.  

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные школьные и внешкольные 

проекты социальной направленности (например, школьное издательство, школьный сайт, школьное научное общество и 

др.) Такого рода синтетические формы организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и 



многопозиционны и могут выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных 

друг с другом (например, школьное издательство: дизайнер, редактор, корректор и др). 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и содержательно в 

процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных видов деятельности выстроена так, чтобы 

обучающийся  мог достаточное количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении различных видов (в 

том числе и предпрофессиональной – деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого кластера 

профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей. 

На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образовательные пространства, в которых 

учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или 

совместно со сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) индивидуальные 

образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения программы, при 

необходимости корректировать программы. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать самостоятельным видом деятельности, 

в процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных 

траекторий и способы отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с 

другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным  профессиональным (или 

предпрофессиональным) ориентиром. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации школьников на уровне 

основного общего образования осуществляется в рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно 

первый этап реализации программы профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной 

деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации программы профессиональной ориентации 

школьников), которые определены федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 



Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования не фиксируется единой датой для всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и 

своевременность перехода школьника от одного этапа к другому  этапу программы профессиональной ориентации 

определяется рекомендациями  учителей-предметников и службы центра занятости.  

В качестве среднестатистических ориентиров продолжительности каждого этапа реализации программы 

профессиональной ориентации предлагаются следующие: 

1 этап – 1-3 года; 

2 этап - 3-4 года; 

3 этап – 2-3 года. 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 ЭТАП   

 2 ЭТАП 

  3 ЭТАП 

  

 

 

 

 



Требования к условиям реализации программы 

 

         Кадровые условия 

 Для реализации программы имеются следующие специалисты: социальный педагог, учителя технологии, педагоги 

дополнительного образования.  

Программно-методические условия 

 Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на уровне основного общего образования 

планируется ежегодно проектировать школьные пространства для профориентации. Для этого составляются:  

 план работы  по профориентации;  

 план методической работы с учителями-предметниками, классными руководителями  по реализации программы 

профориентации на уроках и внеурочной деятельности. 

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям реализации программы профессиональной ориентации 

школьников на уровне основного общего образования определяются необходимостью появления у школы:  

в здании - свободно конструируемых многофункциональных пространств, оснащенных  мебелью и необходимой 

цифровой техникой (компьютеры, мультимедийный проектор и др.) 

         Информационные условия 

 Для реализации программы в школе имеются: 



 оснащенная школьная библиотека, литература  из области специальных и профессионально ориентированных 

знаний; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из любой точки школьного здания в 

любое время. 

 

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-воспитательной, общественной, 

коммуникативной и трудовой деятельности 

 

Процесс социализации  по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует на человека во всех 

отношениях). Поэтому назначение Программы социализации – привнести в этот процесс  вектор направляемой и 

относительно социально контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может 

управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая  собственный баланс между своей 

адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его 

возможностями в  реалиях наличной  социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду ценностная, 

психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности). 

 

1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального благоприятствования процессам 

позитивной социализации подростков  

 

• первый обязательный этап  предполагает обязательный углубленный анализ двух сред: 



а) широкого  социального, социально-культурного, социально-экономического, этнорелигиозного и т.д. пространства, в 

котором функционирует образовательное учреждение и  которое задает рамку реальной (стихийной) социализации 

обучающихся;  

б)  психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом  образовательном учреждении, 

степени и способов  влияния внешних факторов на главных субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   и 

их родителей в целях выяснения сильных  и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней 

средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных с позиционированием 

подростков в Программе: 

- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, способность изменять их и 

вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость чувства собственного 

достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и сменяемость; 

-  мера креативности  как   готовности и способности самостоятельно решать собственные проблемы, противостоять 

жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и 

одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.  

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в контексте задач социализации 

(целенаправленного социального воспитания), зафиксированных в  образовательной программе образовательного 

учреждения;  



• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских и детско-взрослых 

деятельностей, (газета, театр, волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее 

выраженное социальное измерение,  и др.); 

 •  создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а также  (если это будет признано 

целесообразным) советов (или иных организационных форм) по различным направлениям социализации, а также 

введение механизма их горизонтального взаимодействия по пересекающимся проблемам; 

• определение внешних партнеров  образовательного учреждения по реализации Программы (как внутри системы 

образования, так и за ее пределами),  создание механизма их взаимодействия с дирекцией Программы.  

 

2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования личностных результатов  

образования 

 

        Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и включает в себя 

социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  

        Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого подросток получает и 

присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального 

взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

        Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, во-вторых, 

познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, 

часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных 

проектов. 



         Социальный проект —  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, 

как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является 

средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность. 

        Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной теме (прежде чем 

отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт 

социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой 

стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов 

действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной практики или социального 

проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, 

практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут 

существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

        Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, логически и 

структурно связаны друг с другом.  

        В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе социальной практики — 

проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности — преобразование 

социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к потребителю, к 

заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница, магазин, почта, 

парикмахерская и др.); 



 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт ( реклама, места отдыха, 

игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

 

       Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, вовлеченные в 

проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не может быть освоено подростком 

вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 

деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития — те 

критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности 

подростка к социальному проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.  

       Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей деятельности 

предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально организована учебная деятельность 

подростка, целью которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков 

его проведения. 

    

Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое участие в улучшении 

социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их предложения по 

улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. Положительные изменения в 

сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников; 



  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке и реализации 

собственными силами реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в практическую 

деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

 

10.Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на уровне основного 

общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников обеспечивает 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, 

формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальной 

компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 



духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а 

также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях; 



- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной 

социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

школьников достигает относительной полноты. 

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

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 

социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, 

тендерном и других аспектах. 

 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника первого уровня обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то есть овладевший 

учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и младшим, любящий 

природу, свой поселок, Родину; 

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

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, трудолюбивый, 

самостоятельный,коммуникабельный. 

 



Модель выпускника второго уровня обучения: 

– подросток, освоивший программы ФГОС; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, 

владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: великодушие, порядочность, 

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

– подросток, любящий свою семью. 

 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и демократической 

культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, позволяющий ему быть 

интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, родителем, сыном или 

дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и юридические законы 

страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права других людей; 

- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень                                                                        

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

интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 



 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по психолого-

педагогической поддержке социализации обучающихся 

 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может будет определена по сумме 

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

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, что  предполагает: 

наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; 

точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного 

существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся подростков, вслушивания  

в используемую ими лексику,  чтобы понять, насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание 

того, что взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения 

слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий воспитателей выступает 

степень развитости у обучающихся способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении 

общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной 

коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий 

для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период быстрого и  резкого  

социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда  



демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к 

происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально ответственной 

личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность 

подросткового сообщества, культуросообразность  его развития.  

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, 

саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую  им 

личностную автономию,  не может не иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, 

помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои 

представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев – включенность 

подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и 

стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к самостоятельности  в учении.  Этот 

шаг знаменует момент возникновения у него нового  отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих 

достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и экспериментирования (в 

культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

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

деятельности:  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих 

возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 

выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально значимого 

продукта; 



- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с 

природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 

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

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение. 

 

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является становящийся человек 

во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  

в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что 

иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  природе.  

Таким образом, ход мониторинга программы (а равно ее результаты и эффекты) должны оценивать обе группы ее 

участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, родители). При этом периодические открытые совместные 

обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 

рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и 

формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных 

характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, 

вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного сообщества».  Разумеется, 

речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого 

подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются 

неприемлемыми.  



Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  относящихся к процессу 

мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая выше ограниченность и 

фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой  их полное незнание или искаженное 

представление о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и 

механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его актуальном, реальном  

жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого 

пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших 

классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, 

транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный анализ этого «фона» –  без его 

учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в 

деятельности многочисленных участников процесса  социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение ее 

результативности и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на уровне основного общего 

образования: они взрослеют стремительно и неравномерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются существенные 

психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-

16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной 

программой,  недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном 

им «языке».  



При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  личностно ответственном,  

культурном и успешном члене общества,    социализация детей и подростков не может осуществляться без 

непосредственного участия  граждански мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей 

обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне общеобразовательного 

учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам 

социализации подрастающих поколений  выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности 

усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  сложность и  комплексность  

стоящих перед основной школой  социально-педагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозначить 

их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и 

коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве 

общих ориентиров. 

Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и 

своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Основные направления  мониторинга  

 Направления 

 

Показатели 

1. Создание условий для 

развития личности 

обучающихся 

1. Уровень квалификации педагогов по  УВР 

2. Число педагогов, прошедшие повышение квалификации по ВР (как 

классные руководители, воспитатели) 

3. Наличие воспитательных программ в ОУ 

4. Материально-техническая обеспеченность учебно-воспитательного процесса 

(спортивное оборудование, аудио, видео и др.) 

Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью (по методике  А.А. 

Андреева). 

5. Удовлетворенность родителей результатами воспитания и обучения своего 

ребенка (анкета). 

6. Удовлетворенность педагогов воспитательной работой в ОУ (анкета). 

 



2. Сформированность 

познавательного  и 

творческого 

потенциала личности 

1. Количество учащихся занятых в системе ДО. 

2. Мотивация учебной деятельности. 

(автор Н.Г. Лусканова). 

3. Профориентационная работа с обучающимися. 

4. Количество победителей и призеров конкурсов, соревнований фестивалей и 

др. 

-на муниципальном уровне; 

-на краевом уровне; 

-на всероссийском уровне. 

3. Личностное 

проявления 

обучающихся 

1. Уровень  воспитанности. 

2. Социальная активность. 

 

4 Здоровьесбережение 1. Результативность участия обучающихся в спортивных соревнованиях; 

-на муниципальном уровне;  

-на краевом уровне; 

-на всероссийском. 

         2. Наличие программ по здоровьесбережению. 

         3. Охват обучающихся горячим питанием. 

         4. Доля обучающихся, занимающихся на урока физкультуры в группах. 

         5. Динамика случаев травматизма в образовательном учреждении. 



5 Профилактика 

правонарушений 

1. Наличие профилактической программы в ОУ 

2. Доля детей: 

- группа риска; 

- СОП; 

- на учете в ПДН. 

3. Охват дополнительным образованием детей данных категорий. 

 

6. Методическая 

поддержка 

воспитательного 

процесса 

1. Работа методического объединения классных руководителей. 

2. Наличие и пополнение методической копилки классных руководителей. 

3. Участие в конкурсах, конференциях, фестивалях:  

- муниципального уровня,  

- краевого  уровня, 

- всероссийского уровня. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел основной образовательной программы ООО 

 3.1. Базисный учебный план МБОУ «Серебрянская СОШ» 

Пояснительная записка 

Нормативная основа учебного плана: 

 Федеральный закон № 273 «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012;  

 Федеральный государственный стандарт основного  общего образования 

(Приказ МоиН  РФ № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22.12.2009) с изменениями; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 г. с изменениями; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями от  8 июня 2015г. № 576, 26 января 2016г. № 38; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, протокол №1/15 от 8 апреля 2015 г.; 

 Устав МБОУ «Серебрянская СОШ». 

Нормативный срок усвоения образовательной программы  основного  общего  

образования – 5 лет.  

Учебная нагрузка учащихся  распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки  соответствует 

требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 г. 

Продолжительность учебного года  при получении основного общего образования 

(5,6 классы) составляет 34 учебные  недели. 

Режим работы - 5-дневная  учебная неделя.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет  составляет не менее 5267 часов. 

Продолжительность урока в 5,6 классах составляет  45 минут.  

Особенности учебного плана на уровне основного   общего образования. 

 В 5,6 классах обучение ведется по новому  Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного  общего образования. Учебный план 

включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательного 

процесса. Наполняемость обязательной части определена составом  учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает курсы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, и 

отражающие специфику ОУ и использованы: 

- на расширение базовых   предметов  введен предмет «Обществознание»  в 

5 классе (1 час в неделю), выбран на основании решения  № 6 родительского 

собрания родителей (законных представителей) обучающихся 5 класса от 06.06.2016 

г.  

В  соответствии с действующими с 01.09.2011 СанПиН 2.4.2.2821-10  введен 

третий час физической подготовки в 5,6  классах. 



Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется во внеурочной деятельности через курс  «Азбука общения». 

 

Недельный учебный план основного общего образования (для 5, 6  класса) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

всего 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание.  1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 2 9 

Естественнонау

чные предметы 

Физика    2 2 3 7 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Химия  - -  2 2 4 

Искусство  Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Музыка  1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

ОБЖ 

   1 1 2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

(на внеурочку) 

 

      

 итого 27 30 29 30 30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание 1      

Максимально  допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5 - 

дневной учебной неделе 

29 30     



итого 28 30     

 

Промежуточная аттестация обучающихся  5,6 классов осуществляется 

согласно «Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  В конце учебного года 

по русскому языку и математике проводятся комплексные диагностические работы, 

позволяющие определить степень освоения обучающимися предметных и 

метапредметных результатов. По остальным предметам учебного плана 

промежуточная аттестация представляет  собой среднеарифметический результат 

четвертных  отметок с округлением отметки (по правилам математического 

округления) до целого числа. 

Реализация образовательной деятельности  в 5,6 классах  осуществляется по 

УМК, утвержденных  Приказом  Минобрнауки РФ № 253 от 31 марта 2014 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями от  8 июня 2015г. № 576, 26 января 2016 г. № 38. 

Таблица УМК 

 

Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т. 

Русский язык в 2-х частях 5 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т. 

Русский язык в 2-х частях 6 

Коровин В.Л. Литература в 2-х частях 5 

Коровин В.Л. Литература в 2-х частях 6 

Муравин Г.К, Муравина О.В. Математика 5 

Муравин Г.К, Муравина О.В. Математика 6 

Вигасин А.А., Годер Г.И. Всеобщая история. История древнего 

мира  

5 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 5 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 

Баринова И.И., Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. 

География. Начальный курс 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герасимова Т.П., Неклюкова 

Н.П. 

География. Начальный курс 6 

Сонин Н.И. Введение в биологию 5 

Сонин Н.И. Биология. Живой организм 6 

Горяева Н.А./ под ред. 

Б.М.Неменского 

Изобразительное искусство. 

 Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека 

5 

Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б. М. 

 

Изобразительное искусство.  

Искусство в жизни человека 

6 

Под ред. Симоненко В.Д. Технология. 5 

Под ред. Симоненко В.Д. Технология 6 

Кузовлев В.П. Английский язык 5 

Кузовлев В.П. Английский язык 6 



 

3.1.1.Календарный учебный график 

        ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА В МБОУ «СЕРЕБРЯНСКАЯ СОШ». 

     Начало учебного года в МБОУ «Серебрянская СОШ» - 01 сентября 2016 года. 

Окончание учебного года  - 31 августа 2017 года. Продолжительность учебного 

года в 1 классе – 33 недели, во 2 – 8, 10 классах – 34 недели, в 9, 11 классах – от 34 

до 37 недель (с учетом экзаменационного периода). 

     Обучение в 1-м  классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре)  – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором 

полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность 

урока во 2 – 11 классах составляет 45 минут. 

     Обучение осуществляется в режиме 5 – дневной учебной недели в 1 – 11 

классах (по решению педагогического совета от 31 августа 2016 года). 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ УЧЕБНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, ПОЛУГОДИЙ. 

Учебный год в 1 – 9 классах делится на четверти, в 10 – 11  - на полугодия. 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 

четверти 

 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01 сентября 

2016 года 

30 октября 2016 8 недель  

2 четверть 07 ноября 2016 29 декабря 2016 8 недель  

3 четверть 11 января 2017 22 марта 2017 10 недель  

4 четверть 03 апреля 2017 31 мая 2017 8 недель  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ КАНИКУЛ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

осенние 31 октября 

2016 

6 ноября 2016 7 

зимние 30 декабря 

2016 

10 января 2017 12  



весенние 23 марта 2017 02 апреля 2017 11 

летние 16 июня 2017 14 августа 2017 8 недель 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ 1 –го  КЛАССА 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

1 класс 13 февраля 

2017 

19 февраля 2019 7 

  СРОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ для обучающихся 2 – 4, 5 – 8, 10 классов: 

с 25 мая по 31 мая 2017г. 

 СРОК повторной ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ для обучающихся 2 – 4, 5 – 8, 10 

классов: 

1 период: с 01 июня по 15 июня 2017 г.; 

2 период: с 15 августа по 31 августа 2017 г. 

Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная 

программа  основного общего образования  реализуется через учебную и 

внеурочную деятельность. 

1.2. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного  общего образования. 

1.3.План внеурочной деятельности МБОУ «Серебрянская СОШ» 5-6 -х 

классов является нормативным документом, определяющим распределение часов 

внеурочной деятельности, определяющих состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование 

всесторонне развитой личности школьника. 

1.4. План внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год разработан в 

преемственности с учебным планом 2015-2016 учебного года, в соответствии с 

действующими с 01.09.2011 СанПиН 2.4.2.2821-10.   

1.5. Нормативно-правовой и документальной основой плана организации 

внеурочной деятельности являются: 

1. ФЗ РФ «Об образовании в РФ» (от 29 12.2012 г., № 273-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897) с изменениями. 

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 



1.6. Внеурочная деятельность МБОУ «Серебрянская  СОШ» строится на 

основе оптимизации внутренних ресурсов образовательного учреждения 

(оптимизационная модель). В реализации оптимизационной модели принимают 

участие все педагогические работники ОУ. Координирующая роль принадлежит 

классному руководителю. 

1.7. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 

деятельность МБОУ «Серебрянская СОШ» в 5-6х классах реализуется через 

кружковую, деятельность, классных руководителей:  

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное. 

1.8. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д. 

1.9. Цель внеурочной деятельности: создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни.  

1.10. Задачами внеурочной деятельности:  



 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения;  

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей.  

 

1.11.Занятия групп проводятся в учебных кабинетах школы, спортивном зале, 

библиотеке. 

1.12. Программы внеурочной деятельности направлены на расширение 

содержания программ общего образования, учебных курсов, которые нужны 

обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута; на 

формирование личности ребенка средствами искусства, спорта, творчества.  

2. Содержание внеурочной деятельности  

Содержание внеурочной деятельности представлено программами курсов и 

кружковых занятий по направлениям: 

Духовно-нравственное 

Цель направления: обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 



и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Направление представлено курсом «Мой мир» 5 кл - составитель программы 

Буякова Г А 

Общекультурное 

Цель направления: стремление формировать свою среду, свои действия по 

эстетическим, этическим, культурным критериям, воспитание чувства чуткости 

видения прекрасного. 

    Задачи: воспитание творческой активности у учащихся; развитие способностей у 

детей к приобретению умений и навыков художественной деятельности; 

приобщение к культурным ценностям. 



Направление представлено программой курса «Азбука общения»  5 класс- 

составитель программы Файзиева И И 

Социальное 

Целями и задачами данного направления является создание условий для: 

 творческого развития личности на основе интересов, потребностей 

формирования общей культуры, миропонимания и мироощущения, 

эмоционально-ценностного отношения к миру   и к самому себе;  

 развития способности к эстетическому восприятию и переживанию;  

 стимулирования творческой активности ребенка, развития способности к 

самостоятельному творчеству и самообразованию;  

 развития познавательных способностей детей и мотивационной 

направленности в использовании свободного времени. 

Работа направления направлена на раскрытие творческой индивидуальности и 

мастерства автора; знание и отображение национальных особенностей промыслов; 

владение выбранной техникой; цветовые соотношения изделий; правильное 

употребление орнаментальных мотивов в композициях; эстетическая ценность 

изделий; художественный вкус и оригинальность в употреблении материала 

изготовления изделий. 

Общеинтеллектуальное 

Цель направления: обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования.  

Задачи:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 



 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования и основного общего образования. 

В основу работы по данному направлению положены классные часы, беседы, 

предметные конкурсы, интеллектуальные игры, экскурсии. Для проведения 

мероприятий привлекаются классные руководители, учителя-предметники, 

организаторы внеклассной работы в школе, родители обучающихся, обучающиеся. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. Также данное направление реализуется работой факультативных занятий 

«Юный информатик» (составитель программы в 5,6 классах Кремер Т С). 

Физкультурно-спортивное и-оздоровительное 

Цель направления: формирование знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования. 

Задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами  «Баскетбол», «Волейбол»  - 

составитель программы Сафронов А.В., «КЛУБ ЮНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

СПОРТА», «Легкая атлетика» составитель программы Лесникова Е Ю. 

 

 

 



3. План внеурочной деятельности в 5-6 х классов 

Направление Кружок Кол-во часов 

в неделю 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

«Баскетбол» (Сафронов А В.) 

«Волейбол» (Сафронов А В.) 

«КЛУБ ЮНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

СПОРТА»( Лесникова Е Ю.) 

 «Легкая атлетика»( Лесникова Е 

Ю.) 

2 

2 

2 

 

3 

Общекультурное Азбука общения» (Файзиева И И)  1 

 

Общеинтеллектуальное 

Классные часы, беседы, предметные конкурсы, 

интеллектуальные игры, экскурсии. 

««Юный информатик»( Кремер Т 

С) 

2 

 

Духовно-нравственное   

Социальное 

 «Мой мир» 5 кл ( Буякова Г А) 1 

Всего  13 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Пояснительная записка 

 Цель: 

разработать систему условий, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

 Задачи: 

 проанализировать  кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические, информационно-педагогические условия, 

созданные в образовательном учреждении,  с точки зрения их соответствия 

требованиям ФГОС ООО; 

 обосновать необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

 разработать «дорожную карту» по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

      Система условий реализации основной образовательной программы является 

частью организационного раздела основной образовательной программы  и тесно 

связана со всеми составными частями ООП ООО, так как обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Без 

создания условий,  соответствующих ФГОС,  невозможна реализация в полном 

объѐме программы развития УУД, программ отдельных учебных предметов и 

курсов, программы воспитания и социализации, программы коррекционной работы, 

учебного плана образовательного учреждения. 

       Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 

(утверждена постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 года); 

 «О плане действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 

годы» (утверждено распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 N 

1507-р); 

 «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 



 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644); 

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

Федерации»; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа/ Научные руководители — член-

корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина; 

  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4.10.2010 г. № 

986, зарегистрированы в Минюсте России 3.02.2011 г., регистрационный 

номер 19682); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552 / 

03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»; 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

  МБОУ  «Серебрянская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 



программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Школа обеспечена на 100% педагогическими кадрами. В 2015 – 2016 учебном году 

педагогический коллектив состоял из 12 педагогических работников, 12 из которых 

занимались непосредственно образовательной деятельностью (вели уроки). 

 Сведения об аттестации педагогов (преподающих учителей): 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшая категория, 

% 

0 0 0 

Первая категория, 

% 

38 21 58 

Вторая категория, 

% 

21 21 0 

Без категории, % 41 44 0 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

0 14 42 

 

По итогам аттестации педагогов в 2014-2015 учебном году (всего аттестовано 

6 педагогических работников) на первую категорию были аттестованы 3 педагога 

(Файзиева И.И., Селезнева М.Н., Горюнова Т.И.  .), на высшую – 0, на соответствие 

занимаемой должности – 2. В целом среди учительского состава за прошедшие три 

года произошло понижение категорийности с 59% (в 2013) до 42%  (в 2014 – 2015 ) 

году. Таким образом, за три года снижение составило 17 %. Понижение 

категорийности связано с новой формой аттестации – по портфолио и отсутствием 

второй категории как таковой, поэтому часть педагогов из-за невозможности 

пополнить свое портфолио подали заявление на соответствие занимаемой 

должности. В частности, в 2014 – 2015 учебном году на соответствие занимаемой 

должности вместо имевшейся ранее категории было аттестовано 2 учителей. В 2015 

– 2016 учебный год прошли  аттестацию 4 педагогов: 0- на высшую, 4- на первую. С 

понижением – нет, с повышением – три.  Педагогам нужно обратить внимание на 

данный вопрос, руководителям ШМО взять на контроль и планировать мероприятия 

для получения возможности учителям заполнить портфолио в различных частях. В 

целом по школе среди всех педагогических работников категорийность составляет 

58 %:  

высшая категория – 0 % 



первая категория – 58% 

соответствие занимаемой должности – 42% (Кремер Т.С., Мальцева П.Н., 

Сафронов А.В., Сафронова Н.В., Горячева А.В.) 

Распределение педагогов по образованию: 

Образовательный 

уровень 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Высшее образование, % 71           71               83 

Среднее специальное 

образование, % 

21 21               17 

Среднее образование, % 8 8 0 

 Следует отметить, что все педагоги, работающие на третьем уровне, имеют 

высшее образование, из 12 учителей на этом уровне работают 9 (с высшей 

категорией – 0%, с первой – 25%), таким образом, профильное обучение обеспечено 

достаточно высоким профессиональным уровнем педагогов. На профильном уровне 

преподают предмет учителя  с первой   и второй категорией. 

Имеют звания: 

 Почѐтный работник общего образования –  2 педагога;  

 Отличник народного просвещения – 1 педагог; 

Награждены грамотами: 

 Почѐтной грамотой Министерства образования Пермского края –  1 педагог. 

 

        Обучение педагогического коллектива происходит по следующим 

направлениям: 

1) Система курсов повышения квалификации, тематических семинаров. Курсы 

повышения квалификации в 2014 – 2015 учебном году прошли 8 педагогов 

(Горюнова Т.И., Селезнева М.Н., Шерер Л.П.,  Буякова Г.А. , Файзиева 

И.И.,Обросова Е.А., Кремер Т.С., Тагашева Г.А. ), в 2015 - 2016  1 педагог 

(Мальцева П.Н.), все в соответствии с требованиями ФГОС. Из 12 педагогических 

работников имеют курсовую подготовку по новым ФГОСам 9 педагогов, т. е.75 %. 

За 2016-2017 годы планируется данный показатель довести до 100%. (См. таблицу 

1,2) 

2) Система внутришкольного повышения квалификации: педагогические советы, 

совещания, семинары, методические недели, работа ШМО. В школе создано 3 

методических объединения, не один год руководили которыми Селезнева 

М.Н, Буякова Г.А.,Файзиева И.И. 

3) Работа над единой методической темой, самообразование. 



 

В 2015 – 2016 учебном году школа продолжила работу (4  год) над методической 

темой «Повышение эффективности и качества образования в условиях реализации 

ФГОС»  

Повышение квалификации через курсовую подготовку 

Таблица 1 

 ФИО 

учителя 

Предмет Тема Организация Колич

ество 

часов 

Дата 

1.  Горюно

ва 

Татьяна 

Ивановн

а 

русский 

язык 

литератур

а 

1)Современные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 2) Управление 

качеством образования в 

условиях введения ФГОС  

нового поколения: ключевые 

компетенции менеджера 

образования 

КГАОУ ДПО 

«Коми-

Пермяцкий 

институт 

усовершенств

ования 

учителей» 

 

 

НИУ 

«Высшая 

школа 

экономики» 

 

 

144 

часов 

 

 

 

72 часа 

январь 2013 

 

 

 

с 10.11 по  

21.11.2014 год 

2.  Буякова 

Галина 

Алексан

дровна 

Общество

знание, 

ИЗО, 

технологи

я 

1) Теория и практика 

управления образовательной 

организацией в аспекте 

инновационного 

менеджмента» 

2) Новые подходы в оценке 

качества образования в 

контексте перехода на ФГОС 

 

АНО ДПО 

«Открытый 

институт 

профессионал

ьного 

образования» 

г. Пермь 

72 часа 05.12.2013 год 

3.  Файзиев

а 

Ираида 

Ивановн

а 

биология, 

химии, 

ОБЖ 

 Г.Пермь  2014  год 



4.  Картнер 

Лариса 

Алексан

дровна 

 

география 

    

5.  Мальцев

а 

Полина 

Николае

вна 

Математи

ка,  

физика 

Содержание и методика 

преподавания математики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

КГАОУ ДПО 

«Коми-

Пермяцкий 

институт 

усовершенств

ования 

учителей» 

144 

часа 

Октябрь 2015 – 

 март 2016 

6.  Кремер  

Татьяна 

Сергеев

на 

Математи

ка, 

информат

ика 

Содержание и методика 

преподавания математики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

КГАОУ ДПО 

«Коми-

Пермяцкий 

институт 

усовершенств

ования 

учителей» 

144 

часа 

Ноябрь 2013 – 

 март 2014 года 

7.  Обросов

а Елена 

Василье

вна 

русский 

язык и 

литератур

а 

Современные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

КГАОУ ДПО 

«Коми-

Пермяцкий 

институт 

усовершенств

ования 

учителей» 

120 

часов 

Апрель  2014 

8.  Селезне

ва 

Марина 

Николае

вна 

Учитель 

начальны

х классов 

«Срвременный урок. 

Реализация системно – 

деятельностного подхода. 

Анализ современного урока 

в соответствии с ФГОС 

НОО» 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственн

ый  

гуманитарно-

педагогическ

ий 

университет». 

72 часа сентябрь 2014 

9.  Шерер 

Лилия 

Петровн

а 

Учитель 

начальны

х классов 

Срвременный урок. 

Реализация системно – 

деятельностного подхода. 

Анализ современного урока 

в соответствии с ФГОС 

НОО» 

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственн

ый  

гуманитарно-

педагогическ

ий 

университет». 

72 часа сентябрь 2014 

10.  Горячев

а Анна 

Валерье

 англ.язык Содержание иноязычного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

КГАОУ ДПО 

«Коми-

Пермяцкий 

институт 

108 

часов 

март 2015 



вна усовершенств

ования 

учителей» 

11.  Сафроно

в 

Алексан

др 

Валерье

вич 

физическ

ая 

культура 

«Системно – деятельностный 

подход в преподавании 

предмета «Физическая 

культура».  

ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственн

ый  

гуманитарно-

педагогическ

ий 

университет». 

108 

часов 

С  20.01. по   

14.02.2014 год 

12.  Сафроно

ва 

Наталья 

Владим

ировна 

Учитель 

начальны

х классов, 

библиоте

карь 

Содержание и методика 

преподавания в начальных 

классах в соответствии с 

требованиями ФГОС 

КГАОУ ДПО 

«Коми-

Пермяцкий 

институт 

усовершенств

ования 

учителей» 

144 

часа 

март 2015 

 

                                                                                                                                  Таблица 2 

Перспективный план  повышения квалификации работников 

образовательного учреждения в условиях введения Стандарта 

 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Горюнова Т.И .. 

(директор) 

Селезнева М.Н.  Сафронов А.В. 

Буякова Г.А.. (учитель 

общесвознания) 

Шерер Л.П.  Картнер Л.А.  

Сафронов А.В. . 

(окончание) 

Горюнова Т.И. (учитель)  

Мальцева П.Н.  (учитель 

математики) 

Буякова Г.А. (завуч)  

Горячева А.В. (учитель 

английского языка) 

  

Сафронова Н.В.   



Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием 

и требованиями стандарта общего образования. Изменился стандарт – 

принципиально изменилась и система психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих их реализацию. 

Изменения коснулись не только содержания и способов оценки результата 

образования,  как единого комплекса показателей, описывающих знаниевые, 

метапредметные и даже личностные достижения ребенка,  но и мировоззрения 

педагогов. 

Одним из ключевых становится понятие универсальных учебных действий. 

Формирование УУД и их оценка во многом связаны с требованиями к 

профессионализму современного педагога средней школы. На сегодня  большая 

часть   работников педагогического коллектива прошли курсовую подготовку, где 

подробно были рассмотрены вопросы содержания и технологии введения ФГОС. 

Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, 

и метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат 

целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты 

– еще и оценке. УУД формируются постепенно и поэтапно. Вывести обучающихся 

на высокий метапредметный и личностный результат педагог может только в 

результате систематической, постоянной работы по формированию универсальных 

учебных действий в течение всего периода обучения детей в основной школе. Для 

отслеживания продвижения каждого ребенка по пути формирования УУД и 

эффективности педагогической работы необходим мониторинг (профессиональная 

деятельность по отслеживанию состояния или развития какого-либо предмета 

изучения, которая позволяет оценить результативность осуществляемой 

деятельности и принять своевременные и обоснованные решения). 



Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО 

является необходимым компонентом образования, реализующим социально-

психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий для 

личностного, интеллектуального и социального развития детей и молодежи, для 

охраны психологического здоровья и оказания психолого-педагогической помощи 

(поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями и 

задачами системы образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС ООО 

предполагает обеспечение развивающего характера образования. Введение нового 

стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную 

ситуацию в школе: важное место в образовательном процессе занимают 

психическое здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных 

маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание 

социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения.  

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-

психологу совместно с педагогическим коллективом необходимо решить 

следующие задачи:  

 Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, 

возникающих в обучении, общении и психическом состоянии. 

 Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки 

пятиклассников в период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им 

приспособиться к новым школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться 

в различных сферах общения и деятельности. 

 Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

 Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации. 

  Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников 

образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а 

также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 



В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие 

направления деятельности: 

 Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 

школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития 

умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества.  

 Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной 

администрацией - помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются педагоги, обучающиеся, родители. 

 Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и 

обучающихся.  

 Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти 

трудности могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. 

Оказание помощи осуществляется в форме групповой и индивидуальной 

развивающей работы. 

 Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, 

профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения, 

микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-

психологической составляющей образовательного процесса). 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-

педагогического сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. 

 

I этап (5 класс)  

Переход обучающегося на новую ступень образования  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов 

направлено на создание условий для успешного обучения обучающихся в среднем 

звене школы. Особое значение придается созданию условий для успешной 

социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап 

обеспечивается программой психолого-педагогической поддержки при переходе в 

среднее звено и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках 

образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк 

данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД 



обучающихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или 

родителей обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода 

включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация 

учения, самочувствие, тревожность.  

1 модуль  2 модуль 3-5 модуль 

 

Диагности

ка 

особеннос

тей 

адаптации 

 

 

Углубленн

ая  

диагности

ка (при 

необходим

ости) 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа по 

адаптации 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с 

родителями пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение консультационной и просветительской работы с 

обучающимися, в направлении формирования социальной и коммуникативной 

компетентности, адаптации в изменяющейся образовательной среде.  

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами 

по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. 

Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников. 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми 

группами: обучающимися с ОВЗ (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ 

по результатам работы психолого-педагогического консилиума), обучающимися, 

испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия 

проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить 

обучающихся на предъявляемую основной школой систему требований, снять 

чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся 

коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных 

Психолого-

педагогиче

ский 

консилиум 



отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении 

школьных правил.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы 

на следующий год. 

 

 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны 

родителей обучающихся и администрации образовательного учреждения.  

1 модуль  2 модуль  3 -5 модуль 

Входной 

контроль 

 

Углубленная  

диагностика 

УУД 

совместно с 

педагогами 

 

Корр.-

развивающая 

работа по 

формировани

ю УУД 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения 

уровня психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному 

процессу, изучение микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, 

сформированности УУД и т.д. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с 

родителями обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными 

особенностями возрастных периодов развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами 

по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, 

что позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Проведение консультационной и просветительской работы с 

обучающимися 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с 

(разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических 

обследований, либо по запросу участников образовательного процесса). Занятия 



проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – помочь 

обучающимся преодолевать сложности подросткового возраста, негативизм, 

корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять 

чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 

помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы 

на следующий год. 

 

 

 

III этап. 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 

обучающихся 9-х классов 

В рамках этого этапа предполагается: 

1 модуль  2 модуль  3 модуль  4 - 5 модуль 

Проведение 

психолого-

педагогических 

элективных курсов 

направленных на 

самоопределение 

подростков и выбор 

ими дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 

Проведение 

профильны

х 

элективных 

курсов 

 

Диагностика 

сформированно

сти УУД 

соответствующ

их требованиям 

ФГОС ООО 

 

Собеседование с 

обучающимися и 

родителями по 

готовности к 

выбору 

обучающимися 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение у обучающихся уровня сформированности универсальных учебных 

действий; готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при 

завершении обучения в 9 классе. 

2. Проведение элективных и факультативных курсов направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного 

маршрута. 

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по 

определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом 



индивидуальных особенностей и профессиональных интересов и склонностей (по 

результатам диагностик). 

4. Организация и проведение собеседования по готовности к выбору 

обучающимися дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его 

достижения. 



3.2.3.Финансовые условия  реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

         Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

       Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе смешанного финансирования: затраты на оплату труда покрывает региональный 

бюджет, затраты, связанные с содержанием зданий — муниципальный. 

      Региональный расчѐтный подушевой норматив используется на  следующие расходы на год: 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений  и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с количеством 

классов -комплектов , и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 



 Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части.  Стимулирующая 

доля фонда оплаты труда — от 15 до 20%. Значение стимулирующей доли определяется  школой  самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала. Объѐм фонда оплаты труда педагогического персонала — 58,4% от общего объѐма фонда 

оплаты труда.  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяется Положением о распределении 

стимулирующей части ФОТ, где  определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

        Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего  

образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

2) в ОУ соблюдаются Санитарные нормы и правила (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 



       Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий  обеспечивают  возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

       Образовательное учреждение МБОУ «Серебрянская СОШ», реализующее основную образовательную программу 

основного общего образования,  имеет необходимые помещения для обеспечения образовательной (в том числе детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

                                                                                   Таблица 1 

    Материально-техническое обеспечение    образовательного 

учреждения в условиях    введения   ФГОС 

               Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму соответствуют нормам СанПиН 

2.45.2409-08. 

                Да  

2. Санитарно-бытовые условия: 

 гардероб в отдельной секции, 

 имеется     2 туалета,                 

 спортзал        

 

           

                        

да 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам 

ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

             Да  



Система пожарной сигнализации установлена  в   

      2007 году 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению 

Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

           

                 Да  

5. Соблюдение сроков и необходимых объѐмов ремонта: 

  капитальный ремонт проводился в      

 косметический ремонт проводится  

 

        2013 г году (замена кровли и окон 

в классах) 

            ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 

учреждения — площадь помещения здания   
 

Инсоляция —   классы фасадом выходят на юг.  

Приточная вентиляция в ,    мастерских и в каб. химии.  

Разделение зон для обеспечения деятельности: образовательной и  

  хозяйственной 

  

      да 

 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения — 

полное соответствие «Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и 

сооружений в РФ»: архитектура здания — типовой проект.  

Кабинетов  основной  школы —  

         

 

  

10  кабинетов  



  

Возможность  для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения 

 

     

 Частичная  

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал с 

  60 посадочных мест, 

 пищеблок с подсобными помещениями   

охват горячим питанием —  

       да            

                

 

 100%. 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — достаточное 

количество бумаги, инструментов письма. Имеются цифровые носители. 

               да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета                   Нет 

11    Мебель  во всех учебных кабинетах   Соответствует  нормам СанПин 

12  Соблюдение требований к транспортному обслуживанию обучающихся                 Да 

13  Учебно-опытный участок            нет 

14.  Игровая площадка площадью           да 

15. Веранда           нет 

    

 

 

 



                                                                    Таблица 2 

№ 

п/п 

Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

                          

                        10/ 10 

2 Лекционные аудитории                                 0 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

 

                                0 

4 Необходимые для реализации  учебной и внеурочной  деятельности  

лаборатории  и мастерские 

                               1 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

                                0 

6. Наличие лингафонного  кабинета, оборудованного персональными 

компьютерами со средствами записи и редактирования звука и изображения, 

медиаплеерами для индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное 

и внеурочное время, средствами, обеспечивающими индивидуальную 

аудиокоммуникацию   

  

 

                                0/ 0 

                                                                                       

 

 



  Таблица 3 

Требования ФГОС 

к оснащению 

предметных 

кабинетов 
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1.Документы, 

программно-

методическое 

обеспечение, 

локальные акты 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2. Учебно-

методические 

материалы: 

2.1. УМК по 

предмету    

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 2.2.  Дидактические 

и раздаточные 

материалы по 

предмету 

 

+ 

 

+ 

 

           + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

         + 

 

    + 

2.3. Аудиозаписи, 

слайды по 

содержанию 

 

+ 

 

+ 

 

           + 

 

         + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 



учебного предмета    

2.4.Имеющие-ся  

ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства 

Необходимо: 

 

 

 

 

 

АРМ АРМ АРМ АРМ АРМ АРМ АРМ -       АРМ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Подключение к сети Интернет всех школьных компьютеров (в настоящее время подключены 

12) 

 

Увеличить скорость Интернета 



2.5. Учебно-

практическое 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

   +  

+ 

  

+ 

+  

+ 

Необходимо:   лингафо

нное 

оборудов

ание 

  

 

 

 

 

 

  

 

Таблица 4 

Соответствие требованиям к помещению библиотеки:  

 

 число читальных мест —  

 

 

6 мест 



медиатека —  

 выход в Интернет- 

 средства сканирования и копирования- 

  укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана ООП ООО 

2 компьютера 

нет 

есть
 

да  

Таким образом, материально-техническая база  школы  соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям пожарной безопасности.  Охрана труда работников школы соответствует нормам.  

      В школе имеется 10  учебных кабинетов для обучающихся 5-9 классов, спортивный зал,  спортивная  площадка, 

столовая, но отсутствует лингафонный кабинет, зал  хореографии,  актовый зал. Учебные кабинеты  оснащены 

компьютерными и информационно-коммуникационными средствами.  

      Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и справочной литературой для разных 

возрастов обучающихся.   В библиотеке имеются  2  компьютера.    Обучающиеся  основной школы  обеспечены 

учебниками и учебными  пособиями   в соответствии с   ФГОС. 

       В школе имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это способствует пропаганде здорового 

образа жизни. Спортивный зал для обучающихся   находится на первом этаже, его площадь составляет 125  кв.м.  В 

основном есть необходимый спортивный инвентарь.  Для занятий зимними видами спорта имеются лыжи. На 

территории школы находятся  площадка, которая оборудована  волейбольной площадкой, полосой препятствий, 

сектором для прыжков.   

 

 

 



3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного  

общего образования 

       В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

       Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 

мультимедийный проектор; 

  экран;  

интерактивная доска 

многофункциональное устройство 

цифровой фотоаппарат;  

цифровая видеокамера;  

микрофон;  

музыкальная клавиатура;  

 

10/10 

10/10 

1/1 

10/10 

1/1 

0/1 

1/3 

0/1 

 

 

 



оборудование компьютерной сети;  

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью;  

цифровые датчики с интерфейсом;  

 

цифровой микроскоп;  

 

1/1 

1/1 

 

 

 

7/7 

II Программные инструменты  + частично* До сентября 

2016 г. 

III Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки 

 Ежегодно 

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде  Еженедельно 

V Компоненты на бумажных носителях: 

Учебники, рабочие тетради 

                         +  

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы 

                        +  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый 



редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука;  виртуальная  лаборатория  

по химии;  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; . 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания в эл. 

журнале (текстовая формулировка); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся в электронных 

дневниках; творческие работы учителей и обучающихся;  осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

 

Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Изучение  общественного мнения 

по вопросам введения новых 

стандартов и внесения возможных 

дополнений в содержание 

основной образовательной 

программы начального  и 

основного общего образования, в 

том числе через сайт 

образовательного учреждения  

В течение года 
Заместитель директора по 

УВР 

Принятие мер для 

возможной коррекции 

организации ОП 

Разработка плана информирования 

общественности о введении ФГОС 
Октябрь  Ответственный за работу 

сайта школы 

Размещение материалов на 

сайте школы  



основного общего образования 

через средства массовой 

информации, официальный сайт 

школы 

2015 г. 

Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

В течение срока 

реализации 

Учитель информатики Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных 

затруднений и организация 

взаимодействия 

Подготовка информационных, 

мультимедийных материалов для 

работы с педагогами, учащимися, 

родителями по содержанию ФГОС 

ООО 

В течение срока 

реализации 

Заместитель директора по 

УВР, 

учителя-предметники,  

классные руководители 

 

Организация разъяснительной 

работы среди родительской 

общественности: 

-Проведение заседаний  

Управляющего Совета школы, 

родительских собраний по 

вопросам, связанным с 

содержанием новых ФГОС ООО. 

По плану 

Директор,  

классные руководители 

Информирование родителей 

 о ходе и результатах 

внедрения 

ФГОС ООО 

Информирование общественности, 

всех заинтересованных лиц о  

введении  ФГОС ООО 

Постоянно 

 

Ответственный за работу  

школьного сайта 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 



посредством использования 

ресурсов сайта школы  

ФГОС ООО 

 

Использование  электронного 

документооборота в 

образовательном процессе  

постоянно Директор школы 

Оперативный доступ 

 к информации  для 

различных 

 категорий пользователей 

Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО 
Ежегодно 

Директор школы Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ООО 



4. Дорожная карта реализации ФГОС ООО 

 

Раздел 1. Общая циклограмма реализации Дорожной карты 

 

 

ШАГ 1 

Формирование  рабочей группы по реализации ФГОС ООО 

Шаг 2 

Определение группы локальных изменений и дополнений  образовательную 

систему школы в связи с реализацией  ФГОС ООО 

ШАГ 3 

       Разработка и экспертиза единичных проектов изменений в      сводную 

программу системных изменений и дополнений в     образовательную 

систему школы в связи с реализацией  ФГОС ООО 

ШАГ 4 

Контроль за ходом реализации запланированных изменений в 

образовательной системе основной школы в связи с реализацией  

ФГОС ООО 

 



Обобщенный алгоритм действий по реализации ФГОС ООО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура № 11 

Экспертиза проектов изменений в 
образовательной системе основной 

школы 

ЭТАП 3 

 
Процедура № 9 

Формирование групп 
проектирования изменений в 
образовательной системе и 

постановка перед ними задач 

Процедура № 10 

Разработка проектов изменений  
в образовательной системе 

основной  школы 

ЭТАП 1 

Процедура № 2 

Постановка задачи перед рабочей 
группой и распределение 

обязанностей  в ней 

Процедура № 1 

Издание приказа о создании 
рабочей группы по  реализации 

ФГОС ООО 

ЭТАП 4 

 

 Процедура № 15 

Формирование организационного 

механизма контроля процессов 

модернизации образовательной 

системы основной школы 

ЭТАП 2 
Процедура № 4 

Выбор варианта учебного плана и 
определение изменений в составе 

образовательных программ и 
распределении учебного времени 

Процедура № 3 

Определение необходимых 
изменений в образовательных 

целях 

Процедура № 5 

Определение необходимых 
изменения в содержании 

образовательных программ 

Процедура № 6 

Определение необходимых 
изменений  в технологиях 

обучения и воспитания 

Процедура № 8 

Определение необходимых 
изменений в способах и 

организационных механизмах 
контроля образовательного 

процесса и оценки его 
результатов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4. 2. Реализация основных шагов Дорожной карты 

 

 Шаг №1 дорожной карты  реализации ФГОС ООО 

 

 

Результат 1 шага: создание   рабочей группы по реализации ФГОС ООО;  порядок и план  работы  рабочей группы;. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Организация изучения ФГОС ООО  педагогическим коллективом  школы с опорой на 

внутренние информационно-методические ресурсы.  

Постоянно в течение 

2015-2016 учебного 

года 

2 Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ООО. Май 2016г 

 

 

3 Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО. 

В течение 2015-2016 

учебного года 

4 Создание рабочей группы в составе заместителя директора по УР, педагогов-предметников, 

классных руководителей 5-х классов, руководителей учебно-методических объединений с 

целью  реализации ФГОС ООО. 

Сентябрь 2015 г. 

5 Утверждение плана работы по реализации ФГОС ООО. сентябрь 2015 г. 



6 Прохождение профессиональной переподготовки администрации школы, педагогов-

предметников по реализации ФГОС ООО с опорой на внешние информационно-методические 

ресурсы. 

Постоянно   

 

7 Корректировка основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО). 

В течение  2016-

2017 учебного года 

 

Шаг №2 дорожной карты реализации ФГОС ООО 

 

 

 

 Результат шага №2: новые  учебные программы,   введение новых технологий, изменение форм контроля 

образовательного процесса и оценки его результатов; новая  система внеучебной деятельности. 

 

 

Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа 

 

№ 

п/п 

Показатели Имеются и 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

ООО 

Имеются, но требуют 

корректировки в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

Отсутствуют и требуют 

разработки и введения 

1 Образовательные цели школы    



2 Структура образовательного процесса  

(Учебный план) 

   

3 Содержание образовательных программ    

4 Технологии обучения и воспитания    

5 Условия образовательного процесса    

6 Организационные механизмы контроля за 

образовательным процессом и оценки его 

результатов 

   

7 Оснащѐнность образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений по 

ФГОС ООО 

   

8 Современная модель взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного 

образования детей, культуры, спорта и т.п., 

обеспечивающих                организацию 

внеурочной деятельности 

   

9 Наличие сайта образовательного 

учреждения с целью обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого 

доступа участников образовательного 

   



процесса к информации 

 

1. Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной системы 

 

№ 

п/п 

Недостатки системы образования ОУ Способы устранения 

1 Отсутствие необходимых знаний об 

универсальных учебных действиях как 

одной из составляющих требований к 

образовательному процессу ФГОС ООО 

Повышение квалификации через курсовую подготовку,  через обучающие 

семинары, организованные в школе, вебинары. 

2 Недостаточная осведомленность учителей 

о ФГОС ООО второго поколения  

Повышение профессионального уровня (межкурсовая подготовка, 

самообразование). 

3 Недостаточная материально-техническая 

обеспеченность, оснащѐнность 

общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений в соответствии с ФГОС ООО 

Оснащение кабинетов и лабораторий необходимыми ресурсами 

4 Особенности итоговой оценки достижения 

планируемых результатов при введении 

ФГОС ООО (отсутствие опыта) 

Разработка критериальной базы итоговой оценки (достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения 

образования). Реализация в практике работы.  



5 Отсутствие опыта разработки 

образовательной программы учреждения в 

требуемом формате и объеме 

Коллегиальная разработка основной образовательной программы ООО, 

корректировка по мере необходимости 

 

План мероприятий по  реализации  ФГОС ООО 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

Исполнител

и 

1. Нормативно-правовой аспект 

1.1. Внесение необходимых изменений в Устав школы До сентября 

2015 г. 

Регистрация 

изменений в 

налоговом органе 

Директор  

1.2. Приведение локальных актов школы в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО (штатное расписание,  должностные 

инструкции классных руководителей, администрации, 

педагогических работников, участвующих в эксперименте, 

режим функционирования школы на II ступени (в т. ч. учебный 

план и расписание), положение о мониторинге 

образовательного процесса в основной школе, положение  о 

параметрах и критериях оценки результативности работы 

педагогов, положение о стимулирующих выплатах и другие 

локальные акты) 

Август 2015 г. Локальные акты Директор школы 

Заместитель 

директора по УР 

Рабочая  группа 

(РГ) 

1.3. Утверждение основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом потребностей и запросов 

До 01.09.2015 ООП ООО школы Педагогический 

совет и  



обучающихся, их родителей (законных представителей) – на 

основе требований ФГОС ООО  и примерной ООП ООО 

Управляющий 

совет школы 

1.4. Утверждение рабочих программ учителей-предметников по 

учебным предметам и внеклассной работе  с учетом изменений 

предметных,  метапредметных целей, личностных результатов  

До 01.09.2015 Рабочие программы Педагогический 

совет, 

заместитель   

директора по 

УВР  

1.5. Утверждение перечня УМК для  обучающихся 5-х классов на 

2015 - 2016 учебный год в соответствии федеральным перечнем 

До 01.09.2015 Школьный перечень 

УМК для 5-х классов 

в соответствии с 

ФГОС ООО 

Педагогический 

совет, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующая 

библиотекой 

2. Организационно-управленческий аспект 

2.1. Заседания рабочих групп.  

Цель: координация деятельности педагогического коллектива 

по подготовке к введению ФГОС ООО с.01.09.2015 г.  

1 раз в 

четверть 

План работы, 

мониторинг  

предметных, 

метапредметных 

результатов 

Рабочая  группа 

по введению 

ФГОС ООО 

2.2. Участие рабочей группы школы в семинарах  В течение  

учебного года 

Методическая 

поддержка  

Директор  

школы, 

заместитель 

директора по 

НМР 



2.3. Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-

технических, учебно-методических и информационных, 

финансовых), их соответствие/несоответствие  требованиям 

ФГОС ООО (разрывы)  определение дефицитов в имеющихся 

условиях и мер по их устранению (в соответствии с 

имеющимися возможностями) (в соответствии с разработанной 

моделью мониторинга) 

Постоянно Аналитическая 

справка 

План мероприятий 

Рабочая  группа  

2.4. Утверждение плана мероприятий по  реализации  ООП ООО  сентябрь 

2016г. 

План мероприятий Рабочая  группа, 

заместитель 

директора по УР 

2.5. Разработка рабочих образовательных программ по учебным 

предметам и внеклассной работе  с учетом изменений 

предметных,  метапредметных целей, личностных результатов  

Июнь-август  

2016 г. 

Утверждение 

программ 

Педагогический 

совет школы, 

заместители   

директора по 

УВР, ВР 

2.6. Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса в соответствие с 

требованиями целей и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  основного общего 

образования: выбор УМС, обеспечение учебниками 

обучающихся 6-х классов на 2016 - 2017 учебный год в 

соответствии с федеральным перечнем 

До мая 2016 г. Информационно-

библиотечный  фонд 

школы 

Заместитель 

директора по 

УР, 

руководители 

ШМО, 

заведующая 

библиотекой 

 

 



 

 

2.7. Психолого-педагогическая диагностика готовности 

обучающихся 5 класса  к переходу на ФГОС ООО с 01.09.2016 

года 

сентябрь 2016 Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 5-

х классов 

2.8. Организация внеурочной деятельности в основной школе: 

кружки, клубы, секции,  интеллектуальные и творческие 

конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные 

соревнования и т.д. 

До 01.09.2016 

г. 

Модель внеурочной 

деятельности – 

программа 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

основной школы 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

 

3. Информационно-методический аспект 

3.1.  Проведение совещаний, семинаров с педагогическим 

коллективом в целом и учителями основной школы в частности 

по реализации: 

 

 Программы формирования универсальных учебных 

действий; 

 Программы организации внеурочной деятельности 

школьников 

В течение  

2016-2017 

учебного года 

 

Удостоверения о 

курсах повышения 

квалификации, 

программа 

внутришкольного 

обучения 

педагогических и 

руководящих 

работников по 

вопросам  реализации 

Директор 

школы, 

Заместители 

директора по 

НМР, УР, 

руководители 

УМП 



ФГОС ООО 

 

3.2. Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по темам, 

касающимся  реализации ФГОС ООО  

По 

расписанию 

вебинаров 

Методическая 

поддержка 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

3.3. Создание в школе подборки методической литературы по 

вопросам введения ФГОС ООО 

В течение  

учебного года 

 

Подборка литературы                     

на электронных 

носителях, печатные 

издания, размещение 

материалов на сайте 

школы 

Заместители 

директора по  

УВР  

3.4. Информирование родителей (законных представителей) о ходе 

реализации ФГОС ООО  

 

Октябрь 2016 

г. 

Общешкольное 

родительское 

собрание, сайт 

школы, публикации в 

СМИ 

Директор школы 

Заместители 

директора по 

УВР 

3.5. Промежуточная рефлексия эффективности использования в 

образовательном процессе основной школы инновационных 

технологий (метапредметный подход в обучении, 

исследовательский метод, метод проектов, ИКТ, технология 

деятельностного подхода и др.)    

В течение  

учебного года 

 

 отчет педагогов по 

самообразованию 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

3.6. Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей 

по формированию универсальных учебных действий,  

По планам Самоотчеты учителей 

основной школы на 

Рабочая  группа 



успешного опыта проведения интеллектуальных и социальных 

практик с обучающимися основной школы 

работы заседаниях 

педагогического 

совета 

3.7. Обновление информации на странице «ФГОС » школьного 

сайта   

    

По мере 

поступления 

Информационный 

раздел о введении 

ФГОС ООО на 

школьном сайте 

Ответственный 

за ведение сайта 

школы 

4. Кадровый аспект 

4.1. Выявление образовательных потребностей педагогического 

состава с целью внесения изменений в план повышения 

квалификации учителей 

Август 2016 г. Перспективный  план 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Заместители 

директора  УВР 

4.2. Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников школы 

В течение  

учебного года 

4.3. Участие в курсовых мероприятиях для учителей основной 

школы, посвященных особенностям перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, в том числе по использованию в образовательном 

процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа 

В течение  

учебного года 

Методические 

материалы, сайт ОУ 

Заместители 

директора по 

УВР 

4.4.  Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС 

ООО 

До 1.09.2016 Приказ об 

утверждении и 

введении в действие 

Директор 

5. Материально-технический аспект 

5.1. Экспертиза материально-технической базы школы   сентябрь 2016 Перечень Директор школы, 



соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных 

кабинетов (паспортизация кабинетов) 

 оборудования 

учебных кабинетов, 

лабораторий 

заместитель 

директора по 

АХЧ,  

руководители 

учебных 

кабинетов 

 

 

 Шаг №3 дорожной карты реализации ФГОС ООО 

 

 

Результат шага №3: создание сводной программы изменений и дополнений образовательной системы основной школы, 

соответствующей ФГОС ООО. 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятий Годы и месяцы Ожидаемые 

Результаты 

(продукты, 

услуги) 

Ответственные, 

руководители 

проектных 

групп, 

ответственные 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 учебный год 

0

4 

0

5 

0

6 

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

8 

1 Разработка рабочих программ   5 5 5  6 6 Рабочие Заместитель 



по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО для 5-х и 6  

классов 

 

 

 

Обсуждение и разработка 

рабочих программ для 6 

классов 

программы по 

предметам 

директора по 

УВР,  учителя-

предметники 

3 Разработка модели внеурочной 

деятельности 

 

 

 5 5 5 5  

 

 Корректировка  

6 6 Модель 

внеурочной 

деятельности, 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Заместители 

директора по УР, 

ВР 

4 Разработка планируемых 

результатов  в ООП ООО  

(5-е классы – 6 классы) 

 

 

 5 5 5  

Обсуждение и 

корректировка  

6 6 6 Раздел ООП 

ООО 

Заместитель 

директора по УР, 

ВР 

5 Разработка учебного плана 

 

 

 5 5 5 Обсуждение и 

корректировка  

6 6 6   Учебный план Заместитель 

директора по УР 

6 Разработка программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания: 

 

 

 5 5 5 5  

Обсуждение и 

корректировка документа 

6 6 Программа 

духовно-

нравственног

о развития и 

воспитания 

Заместитель 

директора по ВР, 

УР, ПВ классные 

руководители 



7 Разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения программы 

основного общего образования 

(5,6 класс) 

 5 5 5  

Обсуждение и корректировка 

6 6 Раздел ООП 

ООО 

Заместители 

директора по УВР 

 

 Шаг №4 дорожной карты  реализации ФГОС ООО 

 

Результат шага №4:  модернизированная образовательная система основного общего образования школы, 

соответствующая ФГОС ООО и обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах образовательного процесса 

по сравнению с ранее действующей системой. 

 

№ 

п/п 

Объект контроля Ответственный Методы сбора 

информации 

Сроки 

1 Степень освоения педагогами новой 

образовательной программы 

Заместители директора по 

УВР 

Собеседование Май 2017 

2 Степень обеспеченности материально-техническими 

ресурсами  

Директор школы, 

заместитель директора по 

АХЧ 

Изучение 

документации 

2-3 раза в год 

3 Финансово – экономическое обеспечение Директор, бухгалтер Смета школы Май 2016  

4 Психолого – педагогическое сопровождение Зам по ВР Анкетирование До 31.05.2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


