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Общие положения 
Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 19 с. Ольгинка (далее – образовательное учреждение), 
имеющего государственную аккредитацию, составлена на основе Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования с учё-
том типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных по-
требностей и запросов участников образовательного процесса, определяет 
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-
тельного процесса на ступени основного общего образования и направлена 
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-
циальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосо-
вершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успеш-
ность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоро-
вья. Основная образовательная программа образовательного учрежде-
ния разработана в соответствии с   Уставом и Программой развития 
школы на 2014-2019 г.г. «Креативная среда школы  как условие творче-
ской самореализации участников образовательного процесса» и подпро-
граммам:  Креативное образование — образование, ориентированное на 
развитие творческих способностей человека, на закрепление в его про-
фессиональном сознании установки на инновации, включающее анализ 
проблем и вариантов деятельности. «Развитие системы управления ка-
чеством образования» 

 «Креативный  учитель»  
 «Путь к успеху» 
 «Психолого-педагогическое сопровождение творческого развития  

личности в условиях креативной гимназии»; 
 «Информатизация образовательного процесса школы» 
 Основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния разработана с учётом особенностей образовательного процесса в  
школе: 

1. МБОУ СОШ № 19 с. Ольгинка - учреждение, реализующее общее 
образование. В его основу положен ценностно-коммуникативный подход 
к овладению учащимися всеми предметами, реализация которого проис-
ходит через образование. Для организации эффективной деятельности в 
этом направлении как деятельности, ведущей к реализации цели твор-
ческой социализации учащихся, в школе  создана и развивается креа-
тивная образовательно-коммуникативная среда. Субъектами этой среды 
являются учащиеся, родители, педагоги, социальные партнёры, а её со-
держательное наполнение осуществляется через дополнительное образо-
вание, элективные курсы, проекты, различные развивающие техноло-
гии и формы сотрудничества.  

2. Одна из главных особенностей школы - организация креативного 
предметного обучения с первого класса. Креативное предметное обуче-
ние в начальной школе, в том числе иностранным языкам, способствует 
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достижению учащимися не только уровня элементарной грамотности, но 
и элементов функциональной грамотности, что облегчает адаптацию 
учеников к условиям внешкольной среды. Креативное предметное обу-
чение способствует более глубокому, продуманному погружению в пред-
мет, а также созданию уже на этапе начальной школы предпосылок для 
интеграции предметов, возникновению практически необходимых и 
обусловленных практикой образования метапредметных умений обу-
чающихся. 

3. В школе  реализуется сопровождение индивидуального психолого-
педагогического образовательного маршрута ученика на протяжении 
всего школьного образования в соответствии с моделью индивидуально-
го психолого-педагогического сопровождения развития ученика в твор-
ческой образовательно-коммуникативной среде школы. 

4. В школе  создана и развивается система воспитания 
обучающихся, направленная на создание креативной модели 
образовательного процесса. 

5.  Образовательный  процесс строится на основе современных  
технологий, в том числе  исследовательской и проектной деятельности. 

5. В школе реализуется получение образования в форме семейного 
обучения (в том числе через Интернет), которое используется в рамках 
информационной среды школы для обучения на дому. 

Основная образовательная программа основного общего образования об-
разовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта со-
держит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-
мые результаты реализации основной образовательной программы основного 
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 
Стандарта, Программой развития школы, учитывающие региональные  осо-
бенности, обозначены способы определения достижения этих целей и ре-
зультатов. Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного об-

щего образования и включает образовательные программы, ориентированные 
на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в 
том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени ос-
новного общего образования, включающую формирование компетенций 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 
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— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-
новного общего образования, включающую такие направления, как духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и про-
фессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации об-
разовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основ-
ной образовательной программы.  Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных 
механизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу основного общего образования обеспечило ознакомление обу-
чающихся и их родителей (законных представителей) как участников образо-
вательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ос-
новной образовательной программы основного общего образования, уста-
новленными законодательством Российской Федерации; 

— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществле-
ние образовательного процесса в учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 
в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 
детьми основной образовательной программы основного общего образова-
ния, конкретизированы и закреплены в заключённом между ними и образо-
вательным учреждением договоре (Приложение), отражающем ответствен-
ность субъектов образования за конечные результаты освоения основной об-
разовательной программы. 

 
1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Ведущие концептуальные идеи образовательной программы: 

 Любая деятельность ребенка, познающего мир, носит креативный ха-
рактер; 

 Индивидуальные приращения личности – путь к развитию ее творче-
ского потенциала; 

 Разбудить в человеке творца и максимально развить заложенный в 
нем творческий потенциал способна креативно ориентированная об-
разовательная среда учебного заведения; 

 Становление творческой личности возможно через сотворчество ре-
бенка с креативно мыслящим и креативно действующим педагогом; 

 Управление креативно ориентированным образованием включает в 
себя мотивационно-целевой, сущностно-содержательный, функцио-
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нально-педагогический, инновационно-технологический и результа-
тивно-коррекционный компоненты. 

    Цель развития школы: наращивание потенциала, повышение качества 
деятельности и перевод школы на траекторию устойчивого инновационного 
развития, ориентированного на обучение и воспитание детей, способных к 
активному интеллектуальному труду, формирование высокообразованной 
интеллигентной личности, готовой к творческой и исследовательской дея-
тельности в различных областях наук. 

Целями реализации основной образовательной программы основного обще-
го образования в образовательном учреждении являются:  
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целе-
вых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-
ми потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-
раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

-  создание в образовательном учреждении  креативной образова-
тельной среды, обеспечивающей условия для устойчивого творческого 
развития личности  -  образованной, культурной, физически и нравст-
венно здоровой, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенство-
ванию и самореализации, конкурентоспособной в современном мире, 
умеющей применять и развивать свои внутренние способности. 

Креативная образовательная среда –  среда, стимулирующая творче-
ство, поддерживающая и развивающая индивидуальность человека. Креа-
тивная личность – личность, обладающая качествами, которые позволяют 
изобретать, совершать открытия, оригинально решать задачи, видеть  проти-
воречия, стать творцом своей собственной жизни. Основополагающая идея: 
учимся креативно мыслить, действовать, жить.  

Задачи на период реализации ФГОС (НОО, ООО, СОО): 

 Совершенствовать образовательную систему, которая бы обеспечивала 
целостное креативно ориентированное развитие личности учащегося в 
достижении им повышенного уровня образованности и культуры при 
сохранении и укреплении здоровья; 

 Совершенствовать систему оценивания качества образования в 
соответствии с новыми федеральными государственными 
образовательными стандартами второго поколения; 

 Обеспечивать  более высокое качество предпрофильного обучения за 
счет индивидуализации процесса обучения; 

 Ускорить такие инновационные процессы, как внедрение 
информационно-коммуникативных технологий, глубокая 
профилизация, дистанционное обучение педагогов и учащихся; 

 Обеспечивать внедрение деятельностного и компетентностного 
подходов в образовательный процесс; 
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 Совершенствовать деятельность информационно-ресурсного центра как 
средства организации современного образовательного процесса; 

 Совершенствовать систему контроля и мониторинга качества 
образовательного процесса. 
 

Достижение поставленных целей основной образовательной программы 
основного общего образования предусматривает решение следующих основ-
ных задач на этапе основного общего образования: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы тре-
бованиям Стандарта; 

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

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования всеми обучающими-
ся; 

 - обеспечение условий для создания в образовательном учреждении 
образовательной среды, ориентированной на креативное развитие 
личности; 

 совершенствование системы гуманитарного образования в 
образовательном учреждении; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 
как части образовательной программы и соответствующему усилению воспи-
тательного потенциала образовательного учреждения, обеспечению индиви-
дуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обу-
чающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 
созданию необходимых условий для её самореализации; 

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

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основ-
ной образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе ода-
рённых детей, их профессиональных склонностей через систему секций, сту-
дий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том чис-
ле социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-
сти; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-
гогических работников и общественности в проектировании и развитии 



 9

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды для приобретения опыта реального управления 
и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-
нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, со-
циальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учрежде-
ниями профессионального образования, центрами профориентационной ра-
боты; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-
ного здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Ожидаемые общие результаты: 
- создание в учебном заведении креативной образовательной среды; 
- модернизация образовательных программ; 
- оптимизация единого информационного пространства школы; 
- повышение мотивации к учению и уровня обученности за счет учета 
индивидуальных образовательных запросов учащихся, эффективного 
использования современных образовательных технологий; 
- повышение качества образовательных услуг, в том числе 
дополнительного образования; 
- развитие системы государственно-общественного управления школой; 
- модернизация и техническое оснащение предметных кабинетов; 
- привлечение молодых педагогических кадров.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и по-
ликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социаль-
ной среды развития обучающихся в системе образования, переход к страте-
гии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дос-
тижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного раз-
вития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образова-
ния — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, по-
знания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-
познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 
и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов органи-
зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достиже-
нии целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
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ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении образо-
вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-
дуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом пси-
холого-педагогических особенностей развития детей 11—16 лет, связан-
ных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 
и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие задан-
ной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельно-
стью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно-технического компонентов, становление которой осуществля-
ется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающе-
гося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, поста-
новку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контроль-
ных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудниче-
ства; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—16 лет) 
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 
переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобра-
зования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к разви-
тию способности проектирования собственной учебной деятельности и по-
строению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономер-
ности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организа-
ции кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реа-
лизуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекцион-
но-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 
фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового 
возраста (11—14 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода 
от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим но-
вообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 
него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чув-
ства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрос-
лых. 

Второй этап подросткового развития (14—16 лет, 8—9 классы) характе-
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ризуется: 
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у под-
ростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товари-
щества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрос-
лого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его ха-
рактеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, воспри-
имчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые су-
ществуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убежде-
ний, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречи-
ем между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих 
и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульмина-
ционной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в 
разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информацион-
ных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 
взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, теле-
видение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-
ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 
свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адек-
ватностью построения образовательного процесса и выбора условий и мето-
дик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 
развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных пред-
ставителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, 
смены прежнего типа на новый тип отношений. 

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени основного общего 
образования: 
 освоят общеобразовательные программы на уровне требований 

федерального государственного образовательного  стандарта  
основного общего образования, достаточном для продолжения  учебы 
на третьей ступени обучения в школе или в среднем специальном    
профессиональном образовательного учреждении, будут способны не 
только к адаптационной, но и к творчески преобразующей 
деятельности. 
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 овладеют основами иностранного языка на уровне, достаточном для 
продолжения изучения иностранного языка как основного и 
обеспечивающем достаточную коммуникативную компетенцию;  

 овладеют основами информационных технологий, приемами, 
формами и методами проектной и творчески преобразующей 
деятельности; 

 овладеют системой метапредметных учебных действий  (сравнение, 
обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного и 
т.д.); 

 приобретут знания о своих гражданских правах  и умении их 
реализовывать;  

Таким  образом,  можно сформулировать  портрет выпускника школы, 
который будет обладать:    
 адекватным осознанием социальных, экономических, юридических, 

нравственных норм гражданина России;  
 сформированным уважением к каждому отдельному человеку,  

государству и  его ценностям; 
 знанием русского и иностранного языков;  
 эффективными способами коммуникаций, функциональной 

грамотностью, способностью к творчески преобразующей 
деятельности; 

 способностью к адаптации в условиях изменяющегося мира, 
постоянным стремлением получать образование в течение жизни, 
креативным мышлением;  

  умением соотносить  права  и ответственность; 
 привитыми ценностями гражданского общества, высоким уровнем 

готовности к социальному выбору и творческому самоопределению;  
 сформированной потребностью в здоровом образе жизни, высокой 

бытовой культурой. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-
разовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых резуль-

татов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и 
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, ко-
торые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, ко-
торые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итого-
вую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 
учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специ-
фических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, ком-
муникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 
опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обу-
чения. 

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

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

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

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объек-
тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-
турных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учеб-
ного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем; 

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

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 
знаний как результата использования знако-символических средств и/или 
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпрета-
ции, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления ана-
логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесе-
ния с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изу-
ченного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 
или исследования новой информации, преобразования известной информа-
ции, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

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

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах 
с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конеч-
ный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного тек-
ста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, те-
мой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 
призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формули-
ровки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 
оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, на-
деляющие учащихся функциями организации выполнения задания: планиро-
вания этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, по-
иска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качест-
ва выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и спо-
собам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 
на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной поста-
новки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 
дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обу-
чающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуж-
даемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или 
личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценно-
стях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или 
оценки; 

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

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхо-
да: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обу-
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чающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять про-
движения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 
с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

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

основного общего образования, описывающие основной, сущностный 
вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образова-
ния, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 
способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка дос-
тижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, до-
пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифи-
цированной информации, а полученные результаты характеризуют эффек-
тивность деятельности системы образования на федеральном и региональном 
уровнях. 

2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинар-
ных программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» 
и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 
программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изуче-
ния каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют выпускников на достижение уровней освоения учебных дейст-
вий. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для ре-
шения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. В этот блок включен такой 
круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализа-
ции и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в хо-
де обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так 
и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттеста-
ции. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 
ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий по-
вышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения во-
проса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 
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В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-
ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-
ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответст-
вующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 
только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседнев-
ной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных дей-
ствий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достиже-
ния этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться» будут 
включены в материалы итогового контроля. Основные цели такого включе-
ния — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овла-
дение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-
чающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью ко-
торых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, 
не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В 
ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообраз-
но вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные ре-
зультаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме порт-
феля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёрки-
вает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленно-
го на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требу-
ется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируе-
мые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 
универсальных учебных действий» (Приложение), «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся» (Приложение), «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности» (Приложение) и «Основы 
смыслового чтения и работа с текстом» (Приложение); 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литерату-
ра», «Английский язык»,  «История», «Обществознание», «География», «Ма-
тематика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика  и ИКТ», «Физика», 
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техноло-
гия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результа-

ты 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

дальнейшее развитие получат личностные, регулятивные, коммуникативные 
и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и пред-
метная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, состав-
ляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формиро-
вания способности и готовности к освоению систематических знаний, их са-
мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотруд-
ничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых про-
блем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии. 

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

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

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

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной поста-
новке новых учебных задач и проектированию собственной учебной дея-
тельности. 

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

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 
основе мысленного построения различных предположений и их последую-
щей проверки. 

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

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

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
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• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-
вания различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокуль-
турных сред и эпох. 

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

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

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приори-
тетное внимание будет уделяться формированию: 

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

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

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

В частности, формированию готовности и способности к выбору направ-
ления профильного образования способствуют: 

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

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе диффе-
ренциации требований к освоению учебных программ и достижению плани-
руемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифферен-
циации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достиже-
ния планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 
основе использования критериальной системы оценки; 
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• организация системы проб подростками своих возможностей (в том 
числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 
возможностей образовательного процесса, в том числе: программы формиро-
вания ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-
исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной дея-
тельности; программы профессиональной ориентации; программы экологи-
ческого образования; программы дополнительного образования, иных воз-
можностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 
рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востре-
бованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труже-
ника; 

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

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий при-
оритетное внимание будет уделяться формированию действий целеполага-
ния, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать 
их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эф-
фективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 
свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответ-
ствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способ-
ности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание будет уделяться: 

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

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

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

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий при-
оритетное внимание будет уделяться: 
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• практическому освоению обучающимися основ проектно-
исследовательской деятельности; 

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют при-
обретённые на первой ступени 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 интерпре-
тировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание 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 — кон-
цептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

терных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык фор-
мулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научат-
ся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информацион-
ном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использо-
ванием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от 
цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной инфор-
мации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной дея-
тельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения ин-
формации на персональном компьютере, в информационной среде учрежде-
ния и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организа-
ции собственного информационного пространства. 

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

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления при-
чинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях модели-
рования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 
также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 
основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющим-
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ся жизненным опытом. 
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных 

и междисциплинарных программ 
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий (Приложе-

ние) 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных истори-
ческих событий развития государственности и общества; знание истории и 
географии края, его достижений и культурных традиций; 

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

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

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах Рос-
сии; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культур-
ного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформи-
рованы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентично-

сти; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтниче-

ская толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противо-
стоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
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• потребность в самовыражении и самореализации, социальном призна-
нии; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гор-
дости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 
нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сфор-
мированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 
детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешколь-
ных мероприятиях); 

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

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

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

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

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

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 
ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении мо-
ральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благо-
получия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учё-

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

зультату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произволь-
ного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения дейст-
вия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 
так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и разви-
тия процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекват-

но учитывать условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наибо-

лее эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направ-
ленной 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 определённой 
сложности 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 научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и ко-

ординировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем прини-
мать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою пози-
цию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-
ности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь; 
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• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-
тельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-
муникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить моноло-
гическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодей-
ствия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно со-
трудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстника-
ми и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внут-
ренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и пози-

ций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение це-
ли в совместной деятельности;  

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

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построе-
ния действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 
и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внима-
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ния к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовно-
сти адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позво-
лять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих це-
лей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отно-

шений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 
понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая ос-
нования и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 
чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второсте-
пенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 
событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, по-
нимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 
образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
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• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным се-

тям, использовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, прин-

тер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операци-
онную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с эк-
ранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 
запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-
бальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные ин-
формационные 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 учитываю-
щие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные пси-

хологические особенности восприятия информации человеком. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-

логия», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельно-
сти. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуж-

дения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и ре-
зультатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фикса-
ции, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 
обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 
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• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и зву-
ков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возмож-
ностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на 
основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-
можностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскри-
бирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искус-

ство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Есте-
ствознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного тек-

ста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-

вии с его смыслом средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе не-

скольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое ре-
зюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого деся-

типальцевого клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 
Создание графических объектов 
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами; 
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• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных ли-
ний с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-

логия», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические син-

тезаторы для решения творческих задач. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусст-

во», а также во внеурочной деятельности. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-

ские, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, 
в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 
элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссыл-
ки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание со-
общения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информацион-
ном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средст-

вами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внеш-

ние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (вклю-
чая двуязычные). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-
логия», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», 
могут достигаться при изучении и других предметов. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дис-

танционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интерне-

та; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообще-

нием (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Ин-

тернета (игровое и театральное взаимодействие). 
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 
Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, по-

исковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 
результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-
ре, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, ката-
логи для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 
базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 
системы папок и размещать в них нужные информационные источники, раз-
мещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в хо-

де учебной деятельности.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Исто-

рия», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
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Анализ информации, математическая обработка данных в исследо-
вании 

Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и визуализации; 
• строить математические модели;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить ре-

зультаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 
числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресур-
сов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конст-

рукторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использо-

вать системы автоматизированного проектирования. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществозна-
ние». 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
(Приложение) 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 
проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой про-
блеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получе-
ны путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследова-
ния, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рас-
суждения, построение и исполнение алгоритма; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблю-
дение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», экспери-
мент, моделирование, использование математических моделей, теоретиче-
ское обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование статисти-
ческих данных, интерпретация фактов; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследо-

вание, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор ло-

гических возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстра-

гирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 
известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск ис-
торических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: цело-
стное отображение мира, образность, художественный вымысел, органиче-
ское единство общего особенного (типичного) и единичного, оригиналь-
ность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные спо-
собности, осваивать новые языковые средства; 

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

 
1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий со-

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

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обна-

руживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформули-
рованной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 
графика или таблицы и т. д.; 

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

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требую-
щие полного и критического понимания текста: 

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

данный момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

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

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте табли-
цы, изображения; 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информа-
ции: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (ис-
пользованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из дру-

гих источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих пред-

ставлений 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 недостоверность по-
лучаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять со-
держащуюся 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). 

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

вой или конфликтной ситуации. 
Планируемые результаты освоения учебных программ (Приложение ) 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
  Основными функциями системы оценки являются ориентация образова-

тельного процесса на достижение планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования и обеспече-
ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достиже-
ний обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятель-
ности образовательного учреждения и педагогических кадров (соответствен-
но с целями аккредитации и аттестации).  

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содер-
жательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ос-
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новной образовательной программы основного общего образования. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования определяется по результатам проме-
жуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результа-
ты  внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных дос-
тижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 
проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 
совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 
внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государствен-
ной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных ре-
зультатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, необходимых для продолжения образования. Государственная 
итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению 
к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в 
соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируе-
мые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 
всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения ос-
новным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой высту-
пают планируемые результаты освоения основной образовательной про-
граммы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпу-
скник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основ-
ными процедурами этой оценки служит аккредитация образовательного уч-
реждения, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые ис-
следования разного уровня. 

При оценке состояния образовательного процесса  основным объектом 
оценки, его содержательной и критериальной базой выступают ведущие це-
левые установки и основные ожидаемые результаты основного общего обра-
зования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых 
результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 
служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополни-
тельно используются обобщённые данные, полученные по результатам ито-
говой оценки, аккредитации гимназии и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использова-
ние персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 
итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предос-
тавление и использование исключительно неперсонифицированной (аноним-
ной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результа-
тах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-
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ной образовательной программы основного общего образования предполага-
ет комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов обра-
зования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оцен-
ки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а 
также к представлению и интерпретации результатов измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 
фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 
образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превы-
шение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 
социальную мотивацию.  
 Положение о промежуточной аттестации учащихся (Приложение) в 
образовательном учреждении утверждается Педагогическим советом, 
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Целью ат-
тестации является: 
 установление фактического уровня теоретических знаний и их прак-

тического применения учащимися по предметам обязательного ком-
понента учебного плана; 

 соотнесение этого уровня с обязательными требованиями федерально-
го государственного образовательного стандарта, а также с требова-
ниями повышенного образовательного уровня по предметам обяза-
тельного компонента учебного плана; 

 контроль за выполнением рабочих программ. 
 Промежуточная аттестация проводится: 3-4 классах, 5-9-х классах 
по четвертям, 10-11-х классах — по полугодиям. Промежуточная атте-
стация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, по-
темное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов обучающихся 
по предметам и годовую по результатам тестирования, экзаменов, кон-
трольных работ, проектной деятельности за учебный год. Текущей атте-
стации подлежат учащиеся 3-11 классов школы. Текущая аттестация 
учащихся 1—2 - х классов в течение учебного года осуществляется каче-
ственно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отме-
ток по пятибалльной шкале.  

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результа-
тов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные дейст-
вия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-
ции всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную дея-
тельность, реализуемую семьёй и школой.  
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-
ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации,  
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличност-
ных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных ре-
зультатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является пред-
метом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
школы. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 
учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и бли-
жайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор направления профильного образова-
ния, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени 
общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-
ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими систе-
мы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 
однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации гимна-
зии) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соот-
ветствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 
и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключитель-
но в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-
жения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Позна-
вательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, пред-
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ставленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт ос-

новных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достиже-
ния метапредметных результатов является защита итогового индивидуально-
го проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных мета-
предметных результатов могут служить результаты выполнения провероч-
ных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оце-
нено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 
трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 
проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотруд-
ничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 
системы промежуточной аттестации.  Для оценки динамики формирования и 
уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутри-
школьного мониторинга образовательных достижений все вышеперечислен-
ные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению про-
блем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными 
в образовательном учреждении: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения меж-
дисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государст-
венную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 
рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой ат-
тестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую атте-
стацию. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образователь-
ных достижений являются материалы: 
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• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной ос-

нове, направленных на оценку сформированности познавательных, регуля-
тивных 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 ос-
воению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, перено-
су и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практи-
ку; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и раз-
вития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта  
 

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 счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных со-
держанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познаватель-
ных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня дос-
тижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организа-
ции индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сто-
рону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять 
уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освое-
ние учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (кру-
га) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 
для продолжения обучения на следующей ступени образования. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 
«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной сис-
темы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-
ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Уровни, превышающие базовый: 
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• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «от-
лично» (отметка «5»). 

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

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

Уровни достижений, которые ниже базового: 
• пониженный и низкий уровни                                                                                                                            

достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
Недостижение базового уровня  фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об от-

сутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучаю-
щихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специ-
альной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 
наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 
низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, разви-
тию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучаю-
щихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оце-
нивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для ба-
зового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонст-
рировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовле-
творительно». Определены и содержательно описаны более высокие и низкие 
уровни достижений.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга  образовательных достижений фиксируются 
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и анализируются данные о сформированности умений и навыков, способст-
вующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических мо-
делей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стан-
дартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-
ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и про-
цессов, схем; 

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

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предме-

там; 
•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе ре-
зультатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандар-
та критерий освоения учебного материала задаётся 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 дос-

тижений и портфель достижений как инструменты динамики образова-
тельных достижений 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 
которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фикси-
рующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, по-
зволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формиро-
вания отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапред-
метными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся ка-
ждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 
классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных но-
сителях. 

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

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 
и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их актив-
ность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообуче-
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ния, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-
ной) деятельности, способствовать становлению избирательности познава-
тельных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллек-
тиве, в семье); 

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

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 
показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивиду-
альных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образователь-
ных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 
как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в интересующих его областях. 

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

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образова-
ния и основную область использования портфеля достижений подростков, в 
его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в 
том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной поста-
новке новых учебных задач и проектированию собственной учебной дея-
тельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 
внутренней оценки принято гимназией. Отбор работ для портфеля достиже-
ний ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений 
без согласия обучающегося не допускается. 

 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от основного к среднему общему образованию 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносят-

ся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образо-
вания. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достиже-

ний по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе 
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за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной осно-
ве; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттеста-

цию (далее — ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют вы-

полнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 
итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, ха-
рактеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными дейст-
виями. 

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, 
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способно-
сти к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 
деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основ-
ной образовательной программы основного общего образования и выдачи 
документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 
основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, реше-
ние о выдаче документа государственного образца об уровне образования – 
аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим со-
ветом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и кон-
текстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности школы 
Оценка результатов деятельности гимназии осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она про-
водится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного об-
щего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль-
ного, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-
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ночная деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частно-
сти, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников ос-
новной школы данного образовательного учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Программа формирования Универсальных учебных действий 

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
(Приложение) 

2.2.1. Общие положения 
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально но-

вый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимо-
действия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает 
потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной сторо-
ны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с 
другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образо-
вания на ступени среднего общего образования, профессиональной ориента-
ции и профессиональному образованию. 

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

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мыш-
ления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, уме-
ние оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассу-
ждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся спо-
собен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие выс-
шие психические функции — внимание и память. У подростков впервые на-
чинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на от-
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влечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 
процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных свя-
зей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным мате-
риалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зри-
тельных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования 
является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запом-
нить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной дея-
тельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 
и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. форми-
руются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объеди-
нить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обуче-
ния, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со-
держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов ор-
ганизации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творче-
ской, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обу-
чающихся. Это определило необходимость выделить в программах не только 
содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для ре-
шения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проекти-
рования. Именно этот аспект программ даёт основание для утверждения гу-
манистической, личностно и социально ориентированной направленности 
процесса образования на данной ступени общего образования. 

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

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели ос-

новного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
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6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-
чения образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
В данном разделе основной образовательной программы основного об-

щего образования приводится основное содержание курсов по всем обяза-
тельным предметам на ступени основного общего образования, которое 
должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабо-
чих программ учебных предметов, курсов. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, преду-
смотренных к изучению на ступени основного общего образования, в соот-
ветствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложе-
нии к данной образовательной программе. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного 
общего образования (Приложение) 
Программно-методическое обеспечение на 2014/2015 учебный год (При-
ложение)  
Перечень учебников на 2014/2015 учебный год (Приложение) 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

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 и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
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традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
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• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
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• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: 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. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, 
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воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социа-

лизации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообра-

зие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социаль-

ная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоин-



 51

ства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толе-

рантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на ос-

нове межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие лич-

ности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопас-

ный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору про-

фессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллекту-

альное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчи-

вость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 
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развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

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

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип,  человек рассматривается в ней как высшая 

ценность общества и самоцель общественного развития, позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты 

могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или 

иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
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Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что 

позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём 

самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 
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коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 

школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в 

рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 
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иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающих-

ся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского 

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

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 
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• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-

ростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
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— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник 

и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода; 
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 
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• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к об-

разованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 
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порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование ос-

нов эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

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

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Краснодарско-

го края, Туапсинского района. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой Краснодарского края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 
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кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 
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Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 

родному краю. 
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Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противопо-

ложного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях 

в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 

и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 
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процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение 

в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 



 66

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, 

школе, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и 

производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 

среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём 

своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 
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Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование ос-

нов эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
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знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с пред-

приятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования по социализации обучающихся 
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Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами 

и организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп; 
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• создание возможности для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции; 
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• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
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• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени 

основного общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 
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ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 

развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 

идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно- деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
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• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных 
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форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 
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• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 

физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 
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• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

чёткие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 
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обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непре-

рывного экологического здоровьесберегающего образования обучающих-

ся 
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Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающих-

ся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура обра-

зовательного учреждения включает: 

• 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; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 
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Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 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 объёму 

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 приёмов 

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 (учёт 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. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы 

и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 
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подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также 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 занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 
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• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, 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 экологи-

ческой культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п. 
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2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучаю-

щихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
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• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 
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• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасно-

го образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 
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• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
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• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к об-

разованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
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• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование ос-

нов эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным уч-

реждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 
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1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
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Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 
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• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 

и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как ос-

новной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально 

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 
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исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики 

процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 
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Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 
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3. Организационный раздел 
3.1.  Учебный план основного общего образования. 
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Учебный план образовательного учреждения определяет общие рамки 
отбора содержания основного общего образования, разработки требований к 
его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 
качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся (29 

часа - 5 класс, 30 часа - 6 класс, 32 часов – 7 класс, 33 часов – 8 класс, 33 ча-
сов – 9 класс); 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 
деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательного процесса, включающей внеуроч-
ную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-
тов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая образовательным учреждением, оп-
ределяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 
и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), уч-
редителя. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части в целях усиления и углубления инварианта;  
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечиваю-

щих интересы и потребности участников образовательного процесса; 
— внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта ор-

ганизуется по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-
тивно-оздоровительное и т. д.) (Приложение)  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса в образовательном учреждении. Содержа-
ние данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством раз-
личных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поиско-
вые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образователь-
ное учреждение использует возможности учреждений дополнительного обра-
зования, культуры, спорта. 

Образовательное учреждение  самостоятельно определяет режим работы 
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- 5-дневная учебная неделя для 1-8 классов, 6 дневная учебная неделя для 9-
11 классов. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 
превышает определённую примерным учебным планом максимальную учеб-
ную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образова-
ния составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
Учебный план образовательного учреждения на 2014/2015 учебный год – 

Приложение.  
календарный график  на 2014-2015 учебный год – Приложение. 

  
3.2. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации основной образовательной программы образовательного учреждения  
является создание и поддержание креативной развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава-
тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физиче-
ского, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении условия: 
• соответствуют требованиям Стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образова-
тельных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, её организаци-
онную структуру, запросы участников образовательного процесса в основ-
ном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёра-
ми, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образова-
тельной программы учреждения, характеризующий систему условий, содер-
жит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, матери-
ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-
ветствии с целями и приоритетами основной образовательной программы ос-
новного общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• систему оценки условий. 
Система условий реализации основной образовательной программы гим-

назии базируется на результатах проведённой работы, включающей: 
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• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы основного общего образо-
вания; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 
целям и задачам основной образовательной программы с учётом потребно-
стей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 
и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в сис-
теме условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования включает: 
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учрежде-

ния и их функциональные обязанности; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального раз-

вития и повышения квалификации педагогических работников. 
Кадровое обеспечение  
Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими не-

обходимую квалификацию для решения задач, определённых основной обра-
зовательной программой образовательного учреждения, способными к инно-
вационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-
кретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особен-
ностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
компетентности работников образовательного учреждения служат квалифи-
кационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
Образовательное учреждение  

 не укомплектовано медицинскими работниками, работниками пи-
щеблока.   

 укомплектовано вспомогательным персоналом. 
  

 
Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено 

в таблице.  
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования 

Категория 
педработника 

Должностные функ-
ции 

Требования к уровню квалифи-
кации 

Фактиче-
ский уро-

вень 
Руководитель 
образовательного 
учреждения. 
 

Обеспечивает системную 
образовательную и админи-
стративно-хозяйственную 
работу образовательного 
учреждения 

Высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государст-
венное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персона-
лом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муни-
ципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Высшее 
профессио-
нальное об-
разование, 
стаж адми-
нистратив-
ной  работы 
10  лет, соот-
ветствие 
должности 

Заместитель  
руководителя  
 

Координирует 
работу преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации.  
Обеспечивает совершенст-
вование методов организа-
ции образовательного про-
цесса. Осуществляет кон-
троль за качеством образо-
вательного процесса. 

Высшее 
профессиональное образование по на-
правлениям подготовки «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должно-
стях не менее 5 лет либо высшее профес-
сиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в об-
ласти государственного и муниципально-
го управления или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 
5 лет. 

Высшее 
профессио-
нальное об-
разование, 
стаж адми-
нистратив-
ной работы 
от 9   

Учитель  
(17 человек) 
 

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формирова-
нию общей культуры лич-
ности, социализации, осоз-
нанного выбора и освоения 
образовательных программ 

Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова-
ние по направлению подготовки «Обра-
зование и педагогика» или в области, со-
ответствующей преподаваемому предме-
ту, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональ-
ное образование и дополнительное про-
фессиональное образование по направле-
нию деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требова-
ний к стажу работы. 
 

Высшее – 
82%, средне-
специальное 
– 18% .  

Педагог-
организатор (1 
человека)  

Содействует развитию лич-
ности, талантов и способ-
ностей, формированию об-
щей культуры обучающих-
ся, расширению социаль-
ной сферы в их воспитании. 
Проводит воспитательные и 
иные мероприятия. Органи-
зует работу детских клубов, 
кружков, секций и других 
объединений, разнообраз-
ную деятельность обучаю-
щихся и взрослых. 

Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова-
ние по направлению подготовки «Обра-
зование и педагогика» либо в области, 
соответствующей профилю работы, без 
предъявления требований к стажу рабо-
ты. 
 

Средне-
специальное 
– 100% 

Социальный пе-
дагог (1 челове-

Осуществляет комплекс 
мероприятий по воспита-

Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова-

Высшее -  
100% 
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ка) нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 
личности в учреждениях, 
организациях и по месту 
жительства обучающихся 

ние по направлениям подготовки «Обра-
зование и педагогика», «Социальная пе-
дагогика» без предъявления требований к 
стажу работы 

Педагог допол-
нительного обра-
зования (2 чело-
век) 
 

Осуществляет дополни-
тельное образование обу-
чающихся в соответствии с 
образовательной програм-
мой, развивает их разнооб-
разную творческую дея-
тельность 

Высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональное 
образование в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, клуб-
ного и иного детского объединения, без 
предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профес-
сиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъяв-
ления требований к стажу работы. 

Высшее – 
100% 

Библиотекарь  
(1 человек) 

Обеспечивает доступ обу-
чающихся к информацион-
ным ресурсам, участвует в 
их духовно-нравственном 
воспитании, профориента-
ции и социализации, содей-
ствует формированию ин-
формационной компетент-
ности обучающихся. 

Высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библио-
течно-информационная деятельность». 

 

Высшее – 
100% 

Бухгалтер и эко-
номист (2 чело-
века) 

Выполняет работу по веде-
нию бухгалтерского учёта 
имущества, обязательств и 
хозяйственных операций 

Бухгалтер II категории: высшее 
профессиональное (экономическое) обра-
зование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессио-
нальное (экономическое) образование и 
стаж работы в должности бухгалтера не 
менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профес-
сиональное (экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы 
по учёту и контролю не менее 3 лет. 

Высшее – 
100% 

 
 
 
 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагоги-
ческих работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и дос-
таточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы не-
прерывного педагогического образования происходящим изменениям в сис-
теме образования в целом.  

В основной образовательной программе школы представлены планы-
графики (Приложение), включающие различные формы непрерывного по-
вышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 
аттестации кадров (Приложение) на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки Рос-
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сии от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работ-
ников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систе-
му ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-
сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС основного обще-
го образования является создание системы методической работы, обеспечи-
вающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований ФГОС. 

 

План (общий) методической работы по введению ФГОС ООО 
Мероприятие Сроки 

исполнения 
Ответственные Подведение итогов,  

обсуждение 
результатов 

Семинары, посвя-
щённые содержа-
нию и ключевым 
особенностям 
ФГОС. 
 

 2014- 2017 Зам. директора, 
руководители 
структурных 

подразделений 

Структурное под-
разделение 

Тренинги для педа-
гогов с целью выяв-
ления и соотнесения 
собственной про-
фессиональной по-
зиции с целями и 
задачами ФГОС 

2014-2017 Зам. директора, 
руководитель 

психологической 
службы подраз-

делений 

Структурное под-
разделение 

Заседания методи-
ческих объединений 
учителей, воспита-
телей по проблемам 
введения ФГОС. 

 2014-2019 руководители 
структурных 

подразделений 

Структурное под-
разделение 

Конференции 
участников образо-
вательного процесса 
и социальных парт-
нёров ОУ по итогам 

 2014-2017 Зам. директора, 
руководители 
структурных 

подразделений 

Методический  со-
вет  школы, педаго-

гический совет 
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разработки основ-
ной образователь-
ной программы, её 
отдельных разделов, 
проблемам апроба-
ции и введения 
ФГОС. 
 
Участие педагогов в 
разработке разделов 
и компонентов ос-
новной образова-
тельной программы 
образовательного 
учреждения 

 2013-2014 руководители 
структурных 

подразделений 

Методический совет 
школы, педагогиче-

ский совет, инст-
рукции  

Участие педаго-
гов в разработке и 
апробации оценки 
эффективности ра-
боты в условиях 
внедрения ФГОС 
 

 2014 -2017 руководители 
структурных 

подразделений 

педагогический со-
вет, приказ 

Участие педагогов в 
проведении мастер-
классов, круглых 
столов, стажёрских 
площадок, «откры-
тых» уроков, вне-
урочных занятий и 
мероприятий по от-
дельным направле-
ниям введения и 
реализации ФГОС 

 2014- 2019 Зам. директора, 
руководители 
структурных 

подразделений 

Методический совет 
школы, педагогиче-
ский совет, презен-

тации 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществ-
ляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогиче-
ского и методического советов, решения педагогического совета, презента-
ции, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. План методиче-
ской работы в условиях введения ФГОС  представлен в  Приложении. 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования являются 
(п. 25 Стандарта): 
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• обеспечение преемственности содержания и форм организации образо-
вательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования 
с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 
том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подро-
стковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифика-
ции уровней психолого-педагогического сопровождения участников образо-
вательного процесса 

 сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников обра-
зовательного процесса на основной ступени общего образования 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 
 

Основные формы сопровождения 
 
 
 
 
 
 
 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне гим-
назии 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплат-
ное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных стандартов общего образова-
ния. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполне-
ния работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется 
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение норматив-
ного подушевого финансирования определяет механизм формирования рас-
ходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 
уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образователь-
ном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в пре-
дыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально до-

Сохранение 
и укрепление психоло-

гического здоровья 

 

Мониторинг 
возможностей и 

способностей 
обучающихся 

Психолого-
педагогическая поддерж-
ка участников олимпиад-

ного движения 

Выявление 
и поддержка 

одарённых детей 

Выявление 
и поддержка детей с 
особыми образова-

тельными потребно-
стями 

Формирование ценно-
сти здоровья 

и безопасного образа 
жизни 

Развитие экологиче-
ской культуры 

 

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознанного 
и ответственного выбора 
дальнейшей профессио-
нальной сферы деятель-

ности 

Формирование коммуни-
кативных навыков 

в разновозрастной среде и 
среде сверстников 

 Поддержка детских объе-
динений и ученического 

самоуправления 
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пустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основ-
ной образовательной программы в учреждении, в соответствии с ФГОС в 
расчёте на одного обучающегося в год. В связи с требованиями Стандарта 
при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты ра-
бочего времени педагогических работников образовательного учреждения  
на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности кон-
кретных педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 
расходы на год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом район-
ных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 
в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Ин-
тернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечени-
ем образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педаго-
гического и административно-управленческого персонала образовательного  
учреждения, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из муници-
пального  бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуще-
ствляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 
бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образова-
тельное учреждение); 

• образовательное учреждение. 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуще-

ствляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на теку-
щий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчёт-
ным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствую-
щими поправочными коэффициентами и отражается в смете образовательно-
го учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат оп-
ределяются в Положении о стимулирующих выплатах (Приложение) и (или) 
в коллективном договоре. В Положении о стимулирующих выплатах опреде-
лены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования. В них включена: ди-
намика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне-
урочной деятельности; использование учителями современных педагогиче-
ских технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 
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и экспериментальной работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определило: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
•  соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда 

оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмот-

рено участие органов самоуправления. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реали-
зации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределе-
ние по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реали-
зации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образова-
тельную программу образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образователь-
ным учреждением  и учреждениями дополнительного образования детей, а 
также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную дея-
тельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 
учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности; 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, ко-
торые обеспечивают реализацию для обучающихся в гимназии широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной обра-
зовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена 
в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образова-
тельной программы, имеет необходимое учебно-материальное оснащение 
образовательного процесса, создаёт соответствующую образовательную и 
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социальную среду. 
Для этого в образовательном учреждении разработан  и закреплён ло-

кальным актом Паспорт учебного кабинета с  перечнем оснащения, оборудо-
вания  и планом развития. Критериальными источниками оценки учебно-
материального обеспечения образовательного процесса являются требования 
Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образова-
тельной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие ме-
тодические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 
Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреж-
дений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-
тельных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении 
оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-
щихся и педагогических работников; 

•  информационно-библиотечный центр с рабочими зонами,  
• спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудова-

нием и инвентарём; 
• помещение для питания обучающихся, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания 
• помещения для медицинского персонала; 
•   санузлы, места личной гигиены. 
Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реа-

лизации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая рас-
ходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офис-
ным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка материально-
технических условий реализации основной образовательной программы в 
образовательном учреждении осуществлена по следующей форме. 
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Необходимое оборудование и оснащение  
в образовательном учреждении 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в 
наличии 

1. Компоненты 
оснащения учеб-
ного (предметно-
го) кабинета ос-
новной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты: 
должностные инструкции учителя-
предметника, паспорт учебного кабинета, По-
ложение о рабочей программе, Положение о 
промежуточной аттестации обучающихся,  
Положение о  проектной деятельности обу-
чающихся, рабочие программы по предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по всем предметам инварианта 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материа-
лы по всем предметам инварианта и компо-
нента, формируемого образовательным учре-
ждением 

Имеются, сис-
тематизирова-
ны, проведена 
каталогизация 
учебно-
методических 
материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебных предметов гуманитарного цикла 
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства во всех учебных 
кабинетах (паспорта кабинетов прилагаются) 

Имеются по 
всем предметам 
гуманитарного 
цикла. 
53/38 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 
химия, биология. физика,  

Обеспечено в 
полном объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех учебных 
кабинетах 

Обеспечено в 
полном объёме. 

2. Компоненты 
оснащения мето-
дического каби-
нета основной 
школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты:  

-  приказ Минобразования России от 5 марта 
2004 г. №1089 «Об утверждении федерально-
го компонента государственных образова-
тельных стандартов начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

– приказ Минобразования России от 31 
января 2012 г. №69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утверждённый приказом 
министерства образования Российской Феде-
рации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

Имеются  
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– приказ Минобразования России от 9 
марта 2004 г. №1312 «Об утверждении феде-
рального базисного учебного плана и при-
мерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реали-
зующих программы общего образования»; 
- письмо Департамента государственной по-
литики в образовании Минобрнауки России  
от 25.11.2009  № 03-2375 «О преподавании 
учебных предметов по истории и культуре 
религий в школе»; 
– приказ Минобрнауки РФ от 27.12.2011 
№ 2885  «Об утверждении федерального пе-
речня учебников, рекомендованных (допу-
щенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государст-
венную аккредитацию» на 2012/2013 учебный 
год;  
–  распоряжение министерства образова-
ния  Иркутской области от 18.08. 2011г. № 
920-мр; 
–  распоряжение министерства образова-
ния  Иркутской области от  10 мая 2012г. № 
561-мр; 
- письмо Департамента государственной по-
литики в образовании Министерства образо-
вания и науки РФ от 7 июля 2005 г. № 03-
1263  «О примерных программах по учебным 
предметам федерального базисного учебного 
плана»; 
– рабочие программы по учебным предметам 
учебного плана на 2012/2013 учебный год; 

 2.2. Документация школы по всем направле-
ниям работы,  включая план мониторинга по 
достижению планируемых результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических материалов: 
контрольные работы, тесты по предметам, 
педагогические и психологические тесты, оп-
росники для учащихся и педагогов по дости-
жению планируемых результатов. 

Имеются  

2.4. Базы данных: учащихся, педагогических 
работников 

Имеются  

3. Компонеты 
оснащения по-
мещений для за-
нятий физиче-

4.1  Спортзал, бассейн, футбольное поле, 
спортивная площадка; 

4.2. Мячи (баскетбольные, волейбольные, 

Имеется спор-
тивная площад-
ка 
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ской культуры теннисные), маты, обручи, гимнастическое 
оборудование 

 

Имеются 

5. Компоненты 
оснащения по-
мещений для за-
нятий общекуль-
турного направ-
ления 

5.1. Фортепиано, копировальная техника, 
компьютеры с выходом в интернет, проекто-
ры 
 
5.2.Таблицы, дидактический материал, муль-
тимедийные презентации  

Имеются 
 

 

Имеются 

6.Компоненты 
оснащения по-
мещения для 
психологическо-
го сопровожде-
ния обучающих-
ся 

3.1. Психологическая служба 
3.3.Таблицы, дидактический материал, муль-
тимедийные презентации  
3.4.Телевизоры, копиры, 
компьютеры с выходом в интернет, проекто-
ры 

Имеется 
Имеются 

 

Имеются 

7.Компоненты 
оснащения по-
мещений для пи-
тания 

7.1. Договор с комбинатом питания г. Туапсе 
7.2. мебель  

Имеется 
 
мебель на 60 по-
садочных мест. 

8. Компоненты 
оснащения по-
мещений меди-
цинского обслу-
живания 

8.1. Лицензия на право ведения медицинской 
деятельности. 
8.2. Перечень необходимых медицинских 
средств, оборудования  

Договор с МУЗ 
«Центральная 
больница» 

9. Компоненты 
оснащения по-
мещений для 
проектной и ис-
следовательской 
деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, муль-
тимедийные презентации по предметам 
9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с вы-
ходом в интернет, проекторы 
 

Имеются 
 

 

Имеются 

 
 
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 образова-
ния обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от-
крытая 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 компе-
тентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-
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держки применения ИКТ. 
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответст-

вии со следующей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
- единая информационно-образовательная среда района 
— информационно-образовательная среда учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продук-

ции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администриро-

вание и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учрежде-
ния (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-
ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; использования средств орфографического и синтаксического контро-
ля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и струк-
турирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, теле-
скопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 
с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-
ских, концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-
ских, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и истори-
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ческих карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 
сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровожде-
нием; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 
среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде гим-
назии; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; на-

глядного представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с ис-
пользованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электрон-
ного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и яв-
лений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и циф-
ровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-
вишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических 
и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и изда-
тельских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использовани-
ем ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных техноло-
гиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управле-
ния объектами; программирования; 
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— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятель-
ности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 
учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных эта-
пов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ре-
сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям ме-
диаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражи-
рования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериа-
лов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 
и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-
ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопро-
вождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевиде-
ния. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 
Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 
№ 
п/п 

 
Необходимые средства 

Необходимое 
количество 

средств/ 
имеющееся в 

наличии 
 

Сроки созда-
ния условий 
в соответст-
вии с требо-

ваниями 
ФГОС 

I Технические средства  2012-2014 гг.  
II Программные инструменты  
III Обеспечение технической, методиче-

ской и организационной поддержки 
 

IV Отображение образовательного про-
цесса в информационной среде 

 

V Компоненты на бумажных носителях  
VI Компоненты на CD и DVD  

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран (8 ед.); прин-
тер цветной (1 ед.); цифровой фотоаппарат (1 ед.); сканер (2 ед.); микрофон 
(3 ед.); оборудование компьютерной сети (1 ед.); цифровой микроскоп (2 ед.);  

Программные инструменты: операционные системы и служебные ин-
струменты; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными тек-
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стами; графический редактор для обработки растровых изображений; графи-
ческий редактор для обработки векторных изображений; музыкальный ре-
дактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука. 

Обеспечение технической, методической и организационной под-
держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подго-
товка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных ак-
тов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого ра-
ботника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 
тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 
практикумы. 

Образовательное учреждение   принимает необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствие с 
требованиями Стандарта. 

 

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и введению ФГОС 
ООО  в МБОУ СОШ № 19 с. Ольгинка МО Туапсинский район 

 

 

 

Наименование 
мероприятия 

Сроки Ответственн
ые 

Подтвержда
ющие 

документы 

 Нормативно-правовое обеспечение ФГОС ООО 

 Решение педсовета  школы о 
начале подготовки  работы по 
переходу на ФГОС ООО 

Апрель 
2014 

Директор  Протокол 
педсовета № 
2 от  
25.04.14 

 Создание рабочей группы по 
вопросам подготовки  и 
введению ФГОС ООО 

Апрель 
2014 

директор Приказ по 
школе №  от  
01.02.12 

 Разработка и утверждение 
плана-графика введения 
ФГОС основного общего 
образования   

Апрель 
2014 

Зам. директо-
ра по УВР 

План-график 

 Формирование банка 
нормативно-правовых 
федерального, регионального, 

Апрель-
август 

Директор, 
зам. директо-

Банк норма-
тивно-
правовой 
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муниципального,  школьного 
уровней. 

2014 ра по УВР документа-
ции  

 Разработка и утверждение 
формы договора о 
предоставлении общего 
образования 

Апрель-
август 
2014 

Зам. директо-
ра по УВР 

Договор, 
рассмотрен 
на педагоги-
ческом сове-
те 10.01.12, 
протокол № 
3 

 Внесение изменений  в 
«Положение о 
промежуточной аттестации» 
в части введения 
комплексного подхода к 
оценке результатов: 
предметных, 
метапредметных, личностных 

Март, 2012 Зам. директо-
ра по НМР 

Положение о 
промежу-
точной атте-
стации, утв. 
педсоветом, 
протокол № 
6 от 20.02.12 

 Разработка должностных 
инструкций работников  с 
учётом ФГОС ООО и ЕТКС 

Апрель-
май, 2014 

Зам. директо-
ра по УВР 

Должност-
ные инст-
рукции 

 Приказ «О разработке 
образовательной программы» 

Апрель 
2014, 2012 

 

Директор 

 

Приказ №  
63 от  
01.02.12 

 

 Приказ «Об утверждении 
образовательной программы» 

 

август, 
2014 

 

Директор 

 

Приказ  

 

 Приказ «Об утверждении 
учебного графика на 2014-
2015 уч. год» 

 

Август, 
2014 

 

Директор 

 

Приказ 

 

 Приказ  «Об утверждении 
учебного плана на 2014-2015 
уч. год» 

 

Август, 
2014 

 

Директор 

 

Приказ 

 

 Приказ «Об утверждении 
списка учебников и 
программно-методического 

Июнь, 
2014 

Директор 

 

Приказ 
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обеспечения» 

 

 

 Приказ «Об утверждении 
программы внеурочной 
деятельности» 

 

Июнь, 
2014 

 

Директор 

 

Приказ 

 

 Приказ «Об утверждении 
рабочих программ» 

 

Август, 

2014 

 

Директор 

 

Приказ 

 

 Приказ «О проведении  
мониторинга по реализации 
ФГОС  ООО» 

 

Август, 
2014 

 

Директор  

 

Приказ 

 

 Приказ «О внесении 
изменений в должностные 
инструкции учителя-  
предметника» 

 

Май, 2014 

 

Директор 

 

Приказ 

 

 Приказ «Об утверждении 
должностных инструкций 
работников» 

 

Июнь, 
2014 

 

Директор 

 

Приказ 

 

 Приказ «Об утверждении 
плана курсовой подготовки 
учителей предметников по 
освоению и реализации 
ФГОС ООО» 

Март, 2014 Директор 

 

Приказ  

 

 Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО 

 Координация деятельности  
субъектов образовательного 
процесса  по подготовке и 
введению новых стандартов 

Март, 
2014 

директор Педагогиче-
ский совет, 
протокол № 4 
от 30.03.12 

 

 Координация взаимодействия 
учреждений общего и 
дополнительного образования 
детей, обеспечивающее 
организацию внеурочной 

Фев-
раль-
ав-
густ, 

Зам. директо-
ра по НМР, 

УВР, ВР 

Договоры о 
сотрудничест-
ве с   
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деятельности  2012 

 Разработка образовательной 
программы по реализации 
ФГОС ООО  на основе 
методических рекомендаций  
департамента образования и с 
учетом типа и вида 
образовательного учреждения 

Май - 
ав-
густ, 
2014 

Зам. директо-
ра по УВР, 
рук. психоло-
гической 
службы 

Образова-
тельная про-
грамма, при-
каз «Об ут-
верждении 
образователь-
ной програм-
мы» 

 Проведение опроса по 
изучению образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся и запросов 
родителей по использованию 
часов вариативной части 
учебного плана 

Ап-
рель-
май, 
2014 

Зам. директо-
ра по УВР,  

Карты опроса 
учащихся, За-
явки на 
школьный 
компонент 
учебного пла-
на 

 Проведение индивидуальных 
консультаций  по вопросам 
введения ФГОС основного 
общего образования, в том 
числе на сайте, блогах, 
форумах, вебинарах 

2014/
2015 
учеб-
ный 
год 

Зам. директо-
ра по НМР, 

 

Аналитиче-
ские справки 

 Определение списка учебников 
и учебных пособий, 
используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ООО 

Май 
2014 

Зам. директо-
ра по НМР, 

 

Список учеб-
ников, про-
граммно-
методическо-
го обеспече-
ния, приказ 
«Об утвер-
ждении учеб-
ников и про-
граммно-
методическо-
го обеспече-
ния» 

 Освоение и внедрение 
электронных образовательных 
ресурсов, обеспечивающих 
реализацию ФГОС основного 
общего образования 

2014/
2015 

Зам. директо-
ра, зав. биб-
лиотекой 

Аналитиче-
ские справки 

 Формирование заказа на июнь, Библиотекарь Поступление 
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учебники, дополнительную 
литературу (художественную, 
научно-популярную, справочно-
библиографическую и 
периодические издания) 

2014 учебников, 
литературы 

 Разработка плана методических 
мероприятий по обеспечению 
ведения ФГОС ООО 

Май, 
2014 

Зам. директо-
ра по УВР 

План  

 Участие в мониторинге 
(готовности и результатов) 
реализации ФГОС 

2014/
2015 

Члены рабо-
чей группы по 
реализации 
ФГОС ООО 

Результаты 
мониторинга, 
аналитические 
справки 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

 Информирование родителей 
учащихся о подготовке к 
введению ФГОС ООО на сайте, 
через родительские собрания 

Май, 
2014 

Директор  Информация 
на сайте, про-
токолы роди-
тельских соб-
раний 

 Обеспечение  образовательного 
процесса электронными 
образовательными  ресурсами 
по реализации ФГОС ООО 

2014/
2015 

Зам. директо-
ра по УВР, 
зав. библиоте-
кой 

Аналитиче-
ские справки, 
каталог элек-
тронных обра-
зовательных 
ресурсов 

 Обеспечение контролируемого  
доступа  участников 
образовательного процесса к 
информационным 
образовательным ресурсам в 
сети Интернет; 

2014/
2015 

Зам.директора 
по  

Аналитиче-
ские справки 
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 Создание условий для 
осуществления деятельности в 
электронной (цифровой) форме:         
-планирование 
образовательного процесса 
- размещение и сохранение 
материалов мониторинга  
образовательного процесса; по 
реализации ФГОС ООО 
-  взаимодействие  с органами, 
осуществляющими управление 
в сфере образования 
- взаимодействие между 
участниками образовательного 
процесса, участвующими в 
реализации ФГОС ООО 

2014/
2015 

Зам. директо-
ра  

Аналитиче-
ские справки, 
планы, ре-
зультаты мо-
ниторинга 

 Обеспечение публичной 
отчётности школы о ходе и 
результатах введения ФГОС 
ООО 

2014/
2015 

директор Публичный 
отчёт 

 Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

 Диагностика образовательных 
потребностей и профессиональ-
ных затруднений работников 
школы и внесение изменений в 
план курсовой подготовки. 

май, 
2014 

Зам. дирек-
тора по 
НМР, ВР 

План курсо-
вой подготов-
ки, приказ 
«Об утвер-
ждении плана 
курсовой под-
готовки» 

 Разработка рабочих программ 
по предметам    учителями с 
учетом формирования универ-
сальных учебных действий 

Июнь-
август, 
2014 

Руководи-
тели пред-
метных 
структур-
ных под-
разделений  

Рабочие про-
граммы, при-
каз «Об ут-
верждении 
рабочих про-
грамм» 

 Тематические консультации, 
семинары – практикумы по ак-
туальным проблемам перехода 
на ФГОС по плану департамен-
та 

2014/201
5 

Зам. дирек-
тора, 

Руководи-
тели пред-
метных 
структур-
ных под-

Аналитиче-
ские справки 
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разделений 

 Курсовые мероприятия для 
учителей 5-х классов,  осущест-
вляющих переход на ФГОС 
ООО по плану-графику 

Июнь-
октябрь 
2014 

Зам. дирек-
тора по 
УВР, Руко-
водители 
предметных 
структур-
ных под-
разделений 

План курсо-
вой подготов-
ки, приказ 
№62 от 
12.05.12 «Об 
утверждении 
плана курсо-
вой подготов-
ки» 

 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

 Проведение инвентаризации 
материально-технической, 
учебно-методической, 
информационной базы с целью 
определения ее соответствия 
ФГОС  ООО и определения 
необходимых потребностей 

Апрель - 
июнь 
2014 

Зам.директо
ра по УВР, 
завхоз 

Анализ со-
стояния мате-
риально-
технической 
базы, заявки 
на приобрете-
ние оборудо-
вания и учеб-
но-
методических 
материалов 

 Разработка плана мероприятий 
по обеспечению материально-
технической базы в 
соответствии с ФГОС ООО 

Март-
май, 
2014 

Директор  План  

 Оборудование помещений для 
организации урочной и 
внеурочной деятельности, 
исследовательской и проектной 
деятельности 

Май- 
сен-
тябрь, 
2014 

Директор, 
зам. дирек-
тора по 
АХР, УВР 

Акт приемки 
школы   

 Обеспечение библиотеки 
учебно-методической 
литературой по ФГОС ООО 

Май - 
август 
2014 

Зав. биб-
лиотекой 

Акты по обес-
печению ли-
тературой 

 Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ООО 

 Обеспечение комплексной 
модели психолого-
педагогического сопровождения 
учащихся: психологическая 
служба, логопед, социальный 
педагог 

2014/201
5 

 Директор, 
рук. Психо-
логической 
службы 

Аналитиче-
ские материа-
лы 
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 Разработка программы 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение  креативного 
развития обучающихся» 

Апрель, 
2014 

Руководи-
тель психо-
логической  
службы 

Программа  

 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

 Определение объёма 
бюджетного финансирования на 
оплату внеурочной 
деятельности 

Май-
август, 
2014 

Директор  Тарификация  

 Внесение изменений в систему 
оплаты труда педагогических и 
руководящих работников 
школы, реализующих ФГОС 
основного общего образования 

Август-
сен-
тябрь, 
2012 

Директор  Индивидуаль-
ные карты по 
оплате стиму-
лирующих 
надбавок 

 

 


