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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 
Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные) формировались в условиях реализации 
основной образовательной программы начального   общего образования, 
являясь   основой   для ключевых   компетентностей школьников. Учебная 
деятельность  младших школьников была той средой, в которой могли быть 
сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе 
основного     общего     образования  универсальные     учебные  действия 
продолжают развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в таких 
видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных 
социальных практиках. 

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

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

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

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

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

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

• условия развития УУД; 
• преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
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Цели и задачи программы 
Цель программы: создать  условия (организационно-управленческие,  

методические, педагогические), для реализации системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 
учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 
целеполаганию и учебному сотрудничеству в рамках, как образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 
1) определить состав и характеристику универсальных учебных действий, 
типичных для учащихся основной школы; 
2) организация взаимодействия педагогов и учащихся,  и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе; 
3) обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 
общему образованию; 
4) разработать методический «банк» заданий, направленнных на формирование 
УУД  как в урочной, так и внеурочной деятельности учащихся; 
5) cпроектировать систему оценки УУД в основной школе. 

Ценностные ориентиры программы 
1) Социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу 
или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с окружающим миром. 

2) Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере науки. 

3) Ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях. 

4) Развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых 
знаний о мире; познавательных качеств личности, связанных с усвоением 
основ научных знаний, овладение методами исследования, формированием 
интеллектуальных умений. 

5) Овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

6) Формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности к эмоционально-ценностному отношению к миру. 

 
Планируемые результаты усвоения обучающимися  

универсальных учебных действий. 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 
сформированы  личностные,  познавательные,  коммуникативные  и 
регулятивные   универсальные   учебные   действия   как   основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 
результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 
1.2. настоящей основной образовательной программы. 
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Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 
каждом предмете могут  служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках 
русской словесности) 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

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

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

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 
результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает 
формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 
воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности 
за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с 
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  так  как  обеспечивает 
«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных 
и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 
правил  у  учеников  формируются  познавательные  универсальные  учебные 
действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному 
развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 
школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни».    Приобщение   к    литературе    как    искусству    слова    формирует 
индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 
различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 
через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 
диалога  на  этапе  его  обсуждения. «Овладение  процедурами  смыслового  и 
эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически    оценивать    и    интерпретировать    прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления» способствует формированию познавательных универсальных 
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учебных действий. 
Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов,   нацелен   на    личностное    развитие   ученика,   обеспечивает 
«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии  национального  самосознания». Но  этот  же  предмет  с  помощью 
другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и 
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также  на  уроках  иностранного  языка  в  процессе  освоения  системы 
понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 
учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития 
обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 
группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 
исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 
явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений  искать,  
анализировать,  сопоставлять  и  оценивать  содержащуюся  в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая    группа    линий    –    формирование    оценочного, 
эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 
ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с 
достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 
универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов 
работы   с   социально   значимой   информацией,   её   осмысление;   развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие 
учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 
представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности,  социальной  ответственности,  правового  самосознания, 
толерантности,  приверженности  ценностям,  закреплённым  в  Конституции 
Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен   на   познавательные   универсальные   учебные   действия.   Этому 
способствует  «формирование  умений  и  навыков  использования 
разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения 
и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные 
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действия формируются в процессе «овладения основами картографической 
грамотности и использования географической карты как одного из языков 
международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования 
территориального подхода как основы географического мышления для 
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование   
представлений   о   математике   как   о   методе   познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен  на развитие познавательных 
универсальных      учебных      действий.      Этому      оказывает      содействие 
«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 
информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 
формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 
способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 
необходимости    применения    достижений    физики    и    технологий    для 
рационального  природопользования»,  что  оказывает  содействие  развитию 
личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 
обеспечивает   формирование   личностных   и   метапредметных   результатов. 
Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 
объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 
происходит  «формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе», 
«первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 
отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 
связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 
грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды». 

Предмет  «Химия»,  наряду  с  предметными  результатами,  нацелен  на 
формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 
способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 
систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 
достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 
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предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная 
область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 
«Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, 
обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 
культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 
художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает 
человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 
развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

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

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

 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных  

учебных действий учащихся 5-9 классов 

Регулятивные  «преднамеренные ошибки»; 
поиск информации в предложенных источниках; 
самоконтроль; 
взаимоконтроль; 
взаимный диктант; 
заучивание материала наизусть в классе; 
«ищу ошибки»; 
КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 
Задания типа: 
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-Спланируй работу 
-Проверь работу товарища, исправь возможные ошибки, 
объясни правописание 
-Составь алгоритм действий для синтаксического разбора 
-Составь правила эффективного ведения дискуссии 
-Определи цель и (или) задачи урока 
-Сформулируй проблему, с которой ты столкнулся, и 
попробуй составить план действий для ее разрешения 
-Составь программу действий и вычисли 

Личностные  творческие задания; 
мысленное воспроизведение картины, ситуации, 
видеофильма; 
Задания типа: 
Рефлексия учебных действий: 
-Ответь на вопрос: чему я научился на уроке? 
-Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли человеку 
изучать родной язык 
-Вспомни, каковы особенности текста-описания. Напиши о 
характере, душевных качествах близкого тебе человека 
-Прочитай стихотворение М. Лермонтова «Бородино». 
Подумай, что важнее для автора – передать историческую 
правду о Бородинском сражении или дать оценку этому 
событию, подвигу солдат? Ответ обоснуй 
-Подумай и объясни, что такое «живая связь времен» 
-Объясни, может ли человек жить без общества 
- Объясни, для чего нужна наука история 
-Подумай, почему Александр Невский назван великим 
полководцем 
-Объясни, как ты понимаешь слова Н.А. Некрасова «Поэтом 
можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» 
-Подумай, почему в Новейшее время жители Земли стали 
осознавать себя единым человечеством 

Познавательные «найди отличия» (можно задать их количество); 
«на что похоже?»; 
поиск лишнего; 
«цепочки»; 
составление схем-опор; 
работа с разного вида таблицами; 
работа со словарями; 
работа с информационными текстами. 
Задания типа: 
-По какому принципу объединены слова? Найдите лишнее 
слово 
-Пользуясь толковым (фразеологическим) словарем объясни 
значение слова (оборота) 
-Распредели слова с буквами е, ѐ, ю, я по двум столбикам. 
Сформулируй вывод 
-Отметь признаки, которые подтверждают принадлежность 
человека к млекопитающим 
-Сравни вооружения и доспехи воинов-кочевников, рыцарей 
и русских дружинников 
-Среди данных четырех задач найди такие задачи, 
математические модели которых совпадают… 
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-Предложи способ, с помощью которого можно разделить 
смесь песка и глины 

Коммуникативные отзыв на работу товарища; 
групповая работа по составлению кроссворда; 
диалоговое 
слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
Ривин-методика; 
Интернет-этикет; 
«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
Задания типа: 
Составление советов другу 
- Оцени ответ товарища и обоснуй свое мнение 
- Выучи правило, расскажи товарищу 

 
Формы организации урочной и внеурочной деятельности  

по формированию УУД 
Урочная деятельность: 

1) урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчет, урок — 
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза; 

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

3) домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяженное во времени. 
Внеурочная деятельность: 

1) исследовательская практика учащихся; 
2) ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 
работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций, сотрудничество с 
НОУ других школ; 

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

 
Оценка УУД 

 
Критерии и показатели  

Регулятивные УУД 
Критерии Показатели 

Целеполагание 1. Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно. 
2. Умеет удерживать цель учебной задачи 
3. Строит действие в соответствии с целью 

Прогнозирование 
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4. Умеет описать желаемый результат 
 
Планирование 

 

1. Составляет план выполнения учебной задачи с помощью учителя и 
самостоятельно. 
2. Выполняет действий по задуманному плану с помощью учителя и 
самостоятельно. 

Контроль 
 

1. Умеет проследить связь между результатом и начальным замыслом 
действий. 
2. Умеет назвать сделанные ошибки 
3. Умеет объяснить, что сделал правильно, что сделал неправильно, и 
привести аргументы. 
4. Умеет исправить ошибки с помощью учителя и самостоятельно при 
повторном выполнении задания 

Коррекция 

Оценка 
 

1. Умеет вместе с учителем вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности выполнения совей работы и работы 
других учеников 
2. Умеет пользоваться критериями в ходе оценки и самооценки 3. 
Умение давать оценку результатов. 

Саморегуляция 
 

1. Может самостоятельно оценить свои силы и возможности для 
выполнения задачи 
2.Эмоциональная выдержанность в ситуации успеха/неуспеха 
3.Понимает причины своего неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации 

 
Общеучебные УУД 

Критерии Показатели 
Информационный поиск, 
структурирование знаний 
 

1. Самостоятельно предполагает, какая информация 
нужна для решения предметной учебной задачи 
2. Умеет самостоятельно искать в различных 
источниках, собирать информацию, обрабатывать ее 
по критериям и делать выводы 

Моделирование 
 

1. Умеет назвать существенные признаки объектов и 
явлений 
2. Представляет информацию в виде таблиц, схем, 
опорного конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ. 
3. Создает модели с выделением существенных 
характеристик объекта и представлением их в 
пространственно-графической 
или знаково-символической форме. 
4. Преобразовывает модели с целью выявления общих 
законов 

Эффективные способы решения 
задач 

1.Умеет решать задачу разными способами и выделять 
наиболее оптимальный 

Смысловое чтение, речевые 
высказывания, составление текстов в 
устной и письменной формах 
 

1. Умеет выделить и акцентировать ключевые мысли в 
тексте, составлять простой и сложный план текста 
2.Уровень речевой культуры 
3. Качество письменных текстов 
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Логические УУД 

Критерии Показатели 
Анализ, синтез, классификация 
объектов; подведение под понятие, 
установление причинно-
следственных связей, доказательство, 
выдвижение гипотез и их 
обоснование. 
 

1.Умеет сравнивать объекты по существенным 
признакам 
2.Умеет из отдельных деталей сложить целостный 
объект 
3.Умеет найти в действиях причину (из-за чего, 
почему) и следствие (поэтому, из-за этого) 
 

 

Решение проблем 

Коммуникативные УУД 

Критерии 
 

Показатели 
 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное создание 
способов решения проблем, в т.ч. 
творческого и поискового характера 

1.Умеет выделить и сформулировать проблему 
2.Умеет решать проблему нестандартным способом, 
предлагать несколько вариантов решения проблем 
 

Монологическая и диалогическая 
речь, умение излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий 
 

Умеет задавать вопросы 
2.Умеет слушать, не перебивая 
3.Умеет аргументировать свою позицию, приводить в 
подтверждение факты и убеждать другого человека 
4.Умеет передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом виде 

Умение договариваться, готовность 
конструктивно разрешать конфликты 
 

1.Умеет спорить без агрессии 
2.Умеет закончить спор взаимным согласием 
3.Умеет критически относиться к своей позиции и 
признавать свою неправоту 

Умение сотрудничать 
 

1.Уровень результативности выполнения совместных 
задач 
2.Умеет брать на себя инициативу в организации 
совместного действия 
3.Умеет выполнять порученную групповую роль и 
обязанности 
4.Умеет оказывать помощь и поддержку 
5.Умеет оценивать совместные действия и свой вклад 
в них. 

 
Механизмы и технологии развития УУД 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 
школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 
активность   обучающегося   признаётся   основой   достижения   развивающих 
целей образования  –  знания не  передаются  в  готовом виде, а  добываются 
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 
образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 
системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 
непосредственно  связанными  с  проблемами  реальной жизни. Признание 
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активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 
о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 
Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 
этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 
методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 
основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды как: 

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

• инструмента    познания    за    счёт    формирования    навыков 
исследовательской   деятельности   путём   моделирования   работы   научных 
лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 
учеников  и  учителей,  возможностей  оперативной  и  самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности; 

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

• средства развития личности за счёт формирования навыков 
культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 
учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 
школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 
но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 
программ  учебных курсов.  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 
развития  определённых  УУД.  Они  могут  быть  построены  на  предметном 
содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 
в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

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

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

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

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

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 
также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 
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групповых учебных заданий. Во время,   которых наделяют учащихся 
функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 
ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работы (при минимизации пошагового контроля со стороны учителя). 
Примерами такого рода  заданий  могут  служить:  подготовка    праздника,  
концерта,  выставки поделок  для младших школьников; подготовка 
материалов для сайта школы,   выставки   и   т. д.;   выполнение различных 
творческих работ, создание видеоклипа, написание сценария, 
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 
презентацию. 

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

 
Основные направления и планируемые результаты  

учебно-исследовательской и проектной  
деятельности обучающихся 

 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Учебно-исследовательскую и проектную деятельность имеет 
следующие особенности: 

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

• учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть 
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 
потребности в общении со значимыми, референтными группами 
одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 
целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности, 
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями  
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переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,  приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

• организация      учебно-исследовательских      и      проектных      работ 
школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 
деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически  
любые  способности  подростков,  реализованы  личные пристрастия к тому или 
иному виду деятельности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 
деятельность 

Проект        направлен        на        получение 
конкретного  запланированного  результата 
— продукта, обладающего определёнными 
свойствами  и  необходимого  для 
конкретного использования. 

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

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

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

 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

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

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

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 
обучающихся  в  образовательном  учреждении  может быть  представлена по 
следующим основаниям: 

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

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

− количеству участников: индивидуальный, парный, групповой (до 5 
человек); 

− длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 
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вертикального многолетнего проекта; 
− дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями  проектной  деятельности,  обеспечение  индивидуализации и 
дифференциации  обучения,  поддержка  мотивации  в  обучении,  реализация 
потенциала личности и пр. 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной 
школы проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности 
используется специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной 
задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий 
целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 
получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 
(«продукта»). Проектная задача принципиально носит групповой характер. 
Другими словами, проектная задача устроена таким образом,   чтобы   через   
систему   или   набор   заданий задать возможные «стратегии» ее решения. 
Фактически проектная задача задает общий способ  проектирования с целью 
получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие   проектной задачи от проекта заключается в том, что для 
решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и 
материалы  в  виде  набора  (или  системы)  заданий  и  требуемых  для их 
выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач: 
− задает      реальную      возможность      организации      

взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при решении  
поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения 
и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

−  учит   (без явного указания на это) способу проектирования через 
специально разработанные задания; 

− дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей 
«перенос» известных им предметных способов действий в квазиреальную, 
модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют 
переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших 
подростков (5-6 классы) формируются  следующие способности: 

−  рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 
почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

−  целеполагать (ставить и удерживать цели); 
−  планировать (составлять план  своей деятельности); 
−  моделировать  (представлять  способ  действия  в  виде  схемы-

модели, выделяя все существенное и главное); 
−  проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
−  вступать  в  коммуникацию  (взаимодействовать  при  решении  

задачи, отстаивать свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять 
точки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач 
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являются экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки 
по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог 
учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как 
учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать 
пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка 
процесса (процесса решения, процесса предъявления  результата) и только 
потом оценка самого результата. 

Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть 
шаг к проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы). 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы 
учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная  форма  учебной     деятельности  учащихся  -  есть  система 
учебно-познавательных, познавательных действий школьников под 
руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение 
нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным 
представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность)    –    это обязательно 
практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего 
проектирования.  Она  гораздо  в  меньшей  степени     регламентируется 
педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 
превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую 
задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 
решение поставленной задачи   может быть более или менее удачным, т.е. 
средства  могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности 
проекта является его продукт. 

Проектная  деятельность  именно      на  этом  этапе  образования 
представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие 
подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является 
абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков. 

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

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 
реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 
увлечениями. 

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

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во 
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времени, который имеет следующую структуру: 
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
− анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость 
создать новый продукт (формулирование идеи проектирования); 
−       конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
−       выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 
(серию задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 
−       планирование этапов выполнения проекта; 
− обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов 
решения, проведения исследования, методов исследования  (статистических, 
экспериментальных, наблюдений и пр.); 
−       собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового  продукта: 
− обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, 
защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 
−       сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
−       подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
−       выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные 
характеристики, которые необходимы при организации проектной 
деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 
−       ориентацией на получение конкретного результата; 
− предварительной фиксацией  (описанием) результата в виде эскиза в 
разной  степени детализации и конкретизации; 
−       относительно      жесткой      регламентацией      срока            достижения 
(предъявления)  результата; 
−       предварительным планированием действий по достижению результата; 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 
организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность 
ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 
потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 
−       оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение 
цели; 
−       обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
−       устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
−       проводить эффективные групповые обсуждения; 
−      обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений; 
−       чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 
инициативу для достижения этих целей; 
−       адекватно реагировать на нужды других. 
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−      программированием – планированием во времени с   конкретизацией 
результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение 
общего результата проекта; 
−      выполнением     действий  и  их  одновременным  мониторингом  и 
коррекцией; 
−      получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с 
исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

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

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

Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний 
обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне 
может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения;  
2) практическая, теоритическая, социальная значимость 

предполагаемых результатов; 
3) возможность   самостоятельной   (индивидуальной,   парной,   

групповой) работы учащихся; 
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 
5) использование  исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 
−  определение  проблемы  и  вытекающих  из  нее  задач  исследования 
(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой  
атаки", «круглого стола»); 
−  выдвижение гипотезы их решения; 
−  обсуждение методов исследования (статистических, 
экспериментальных, наблюдений и т.п.); 
−  обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 
защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 
−  сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
−  подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
−  выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
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6) представление    результатов    выполненных    проектов    в    виде 
материального продукта   (видеофильм, альбом, компьютерная программа, 
альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.). 

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

 
Критерии оценивания проектов 

 
Критерий 1. Постановка цели проекта 

(максимум 3 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но не обоснована 1 

Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах 2 

Цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована 3 

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта 

(максимум 3 балла) 

План достижения цели отсутствует 0 

Имеющийся план не обеспечивает достижения поставленной цели 1 

Краткий план состоит из основных этапов проекта 2 

Развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых 
промежуточных шагов по достижению цели 

3 

Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта 

(максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал заранее темы в рамках школьной 
программы 

2 
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Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 
знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их 
использования 

(максимум 3 балла) 

Использована не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 
источников 

3 

Критерий 5. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

(максимум 3 балла) 

Не предприняты попытки  проанализировать ход и результат работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывающихся в ходе 
работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 6. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

(максимум 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 
продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 
творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 
автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 
применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 7. Соответствие требованиям оформления письменной части 
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(максимум 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и 
четкая структура, допущены ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами 

3 

Критерий 8. Качество проведения презентации 

(максимум 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Внешний вид или речь автора не соответствует требованиям проведения 
презентации 

1 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения 
презентации, но автор не  владеет культурой общения с аудиторией или  его 
выступление не уложилось в рамки регламента 

2 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения 
презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет 
культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес 
аудитории 

3 

Критерий 9. Качество проектного продукта 

(максимум 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 
удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 
использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

 
Технические баллы, выбранные по всем критериям, складываются, 

приравниваются к определенному количеству процентов и по приведенной 
ниже таблице  перевода приравниваются к определенной отметке.  

Так для 5–6-х классов 100% это – 24 балла; 
для 7–8-х классов 100% это – 27 баллов; 
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для 9–10-х классов 100% это – 30 баллов. 
Таблица перевода 

Проценты Отметки 
От 1% до 40% 2 
От 41% до 74% 3 
От 75% до 95% 4 
От 96% до 100% 5 
 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской 
деятельности обучающиеся должны овладеть следующими 
действиями: 
−  постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
−  формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 
будущей деятельности; 
−  планирование исследовательских работ и выбор 
необходимого инструментария; 
−  собственно проведение исследования с обязательным 
поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 
−  оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как 
конечного продукта; 
−  представление  результатов исследования широкому кругу 
заинтересованных лиц  для обсуждения и возможного 
дальнейшего практического использования. 

 
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные 

направления работы с учащимися 
 

№ 
п/п 

Этапы учебно-исследовательской 
деятельности 

Ведущие  умения учащихся 

1. Постановка проблемы,  создание 
Проблемной ситуации, 
обеспечивающей возникновение 
вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается 
проблемной   ситуации и понимается   
как возникновение трудностей в решении  
проблемы при отсутствии необходимых 
знаний и средств;  
Умение ставить   вопросы можно 
рассматривать как вариант, компонент 
умения видеть проблему;  
Умение  выдвигать   гипотезы  -   
это формулирование  возможного  варианта  
решения проблемы, который 
проверяется в  ходе проведения 
исследования; 
Умение структурировать тексты 
является частью   умения   работать   с   
текстом,   которые включают достаточно 
большой набор операций;  
Умение   давать   определение   понятиям   –   
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это логическая операция, которая направлена 
на раскрытие сущности  понятия либо 
установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и 
раскрытие замысла 
исследования. 

Для формулировки гипотезы 
необходимо проведение предварительного 
анализа имеющейся информации. 

3. Планирование 
исследовательских (проектных) 
работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании; 
Параметры (показатели) оценки, 
анализа (количественные и качественные); 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск         решения    проблемы, 
проведение исследований 
(проектных работ) с поэтапным 
контролем        и        коррекцией 
результатов 

Умение  наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение делать 
выводы и умозаключения; организацию 
наблюдения, планирование и проведение 
простейших опытов для нахождения 
необходимой информации и проверки 
гипотез; использование разных источников 
информации; обсуждение и оценку 
полученных   результатов   и   применение   их   
к новым ситуациям; умение делать выводы и 
заключения; умение классифицировать. 

5. Представление          (изложение) 
результатов исследования или 
продукта проектных работ, его 
организация  с  целью соотнесения 
с гипотезой, оформление 
результатов деятельности как 
конечного продукта, 
формулирование нового знания 
включают. 

Умение  структурировать  материал;  
обсуждение, объяснение, доказательство, 
защиту результатов, подготовку, 
планирование сообщения о проведении 
исследования, его результатах и защите; 
оценку полученных результатов и их 
применение к новым ситуациям. 

 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

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

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

−  урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, 
урок - защита исследовательских проектов и т.п.; 

− учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 
таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 
проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
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−  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 
себе разнообразные  виды,  причём  позволяет  провести  учебное  
исследование, достаточно протяжённое во времени. 

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

−  исследовательская практика обучающихся; 
−  образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

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

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

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

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

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности 
позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 
интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 
организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 
особенностью учебно- исследовательской деятельности является её связь с 
проектной деятельностью 
обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 
является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 
проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает 
исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
− проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 
соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
−   для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 
−  обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 
учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта 
или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий 
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и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида 
проекта; 
−  необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 
отношении   собственно   работы   и   используемых   методов 
(методическое руководство); 
− необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 
котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 
используется при составлении отчётов и во время собеседований с 
руководителями проекта; 
− необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в 
случае группового характера проекта или исследования) каждого участника; 
−  результаты   и   продукты   проектной   или   исследовательской   работы 
должны  быть  презентованы,  получить  оценку  и  признание  достижений 
в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 
путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 
 

 

Формирование ИКТ-компетентности 
 

Пояснительная записка  

В программу формирования УУД, также вынесено формирование 
ИКТ-компетентности, что позволяет ОУ и учителю: 

• формировать соответствующие позиции планируемых результатов; 
• помогает, с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать 

дублирования при освоении разных умений; 
• осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов.  
Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 
курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Цель подраздела: формирование универсальных учебных действий 
учащихся с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

Задачи: 
• формирование ИКТ-компетентности учащихся посредством 

консолидации возможностей учебных предметов и внеурочной деятельности; 
• использование ИКТ – технологий в оценке сформированности 

универсальных учебных действий;  
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• использование ИКТ- технологий при организации интеллектуальных 
и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 
учебно-исследовательской деятельности. 

Сущность ИКТ-компетентности на ступени основной школы 
В ИКТ-компетентности выделяется образовательная ИКТ-

компетентность, как способности решать учебные задачи с использованием 
общедоступных в основной школе инструментов ИКТ и источников 
информации в соответствии с возрастными потребностям и возможностям 
учащегося. 

Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются: 
• обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, 

передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные 
колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, 
взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее 
представление информации и коммуникацию между людьми; 

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 
• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 

аккумуляторов; включение и выключение устройств ИКТ. Вход в 
операционную систему; 

• базовые действия с экранными объектами; 
• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 
• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
• вход в информационную среду учреждения, в том числе – через 

Интернет, средства безопасности входа. Размещение информационного 
объекта (сообщения) в информационной среде; 

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 
• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду 

(печать), обращение с расходными материалами; 
• использование основных законов восприятия, обработки и хранения 

информации человеком; 
• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, 
учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том числе – 
отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения 
сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их 
выполнения: 
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определение информации – способность использовать инструменты 
ИКТ для идентификации и соответствующего представления необходимой 
информации; 

доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 
управление информацией – умение применять существующую схему 

организации или классификации; 
интегрирование информации – умение интерпретировать и 

представлять информацию.  
Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных. 
оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, 

важности, полезности или эффективности информации; 
создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 
передача информации – способность должным образом передавать 

информацию в среде ИКТ.  
Сюда входит способность направлять электронную информацию 

определенной аудитории и передавать знания в соответствующем 
направлении. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие 
познавательные навыки (когнитивные действия): 

 

Критерии сформированности ИКТ-компетентности 

Когнитивные действия 

Определение 
(идентификация) 
 

умение точно интерпретировать вопрос; 
умение детализировать вопрос; 
нахождение в тексте информации, заданной в явном или в 
неявном виде; 
идентификация терминов, понятий; 
обоснование сделанного запроса; 

Доступ 
(поиск) 
 

выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 
соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 
(способ оценки); 
формирование стратегии поиска; 
качество синтаксиса. 

Управление 
 

создание схемы классификации для структурирования 
информации; 
использование предложенных схем классификации для 
структурирования информации. 

Интеграция 
 

умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких 
источников; 
умение исключать несоответствующую и несущественную 
информацию; 
умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 
информацию. 

Оценка 
 

выработка критериев для отбора информации в соответствии с 
потребностью; 
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выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 
критериям; 
умение остановить поиск. 

Создание 
 

умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 
проблемы на основании полученной информации, в том числе 
противоречивой; 
умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации 
на решение конкретной проблемы; 
умение обосновать свои выводы; 
умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 
противоречивой информации; 
структурирование созданной информации с целью повышения 
убедительности выводов 

 
Сообщение 
(передача) 
 

умение адаптировать информацию для конкретной аудитории 
(путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного 
ряда); 
умение грамотно цитировать источники (по делу и с 
соблюдением авторских прав); 
обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 
информации; 
умение воздерживаться от использования провокационных 
высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 
принадлежности или полу; 
знание всех требований (правил общения), относящихся к 
стилю конкретного общения 

 
Планируемые результаты ИКТ-компетентности 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть 
зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных учебных 
предметов (где формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том 
числе и прежде всего, в рамках надпредметной программы по формированию 
универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность 
сущностно связана. 

 
Связь ИКТ-компетентности с универсальными учебными действиями 

учащихся основной школы 

При освоении личностных действий ведется формирование:  
• критического отношения к информации и избирательности ее 

восприятия;  
• уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей.  
При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается:  
• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
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• использование результатов действия, размещенных в цифровой 
информационной среде, для выполнения оценки выполненного действия 
самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их 
коррекции;  

• создание цифрового портфеля учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 
играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

• поиск информации в индивидуальных информационных архивах 
учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в 
федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и 
образовательном процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, 
цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью 
дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования);  

• структурирование знаний, их организация и представление в виде 
концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 
клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и 
созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;  
• построение моделей объектов и процессов из конструктивных 

элементов реальных и виртуальных конструкторов.  
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
учебных действий. Для этого используются:  

• создание гипермедиа-сообщений;  
• выступление  с аудио-визуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и 

текстовая запись); 
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-

конференция, форум, блог).  
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 
исключения предметов учебного плана, а его результат представляет собой 
интегративный результат обучения учащихся основной школы. В 
обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых 
результатах освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. 
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Средства ИКТ, используемые в ходе формированияи применения 
ИКТ-компетентности 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются 
следующие технические средства и программные инструменты: 

• технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор 
и экран, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная 
клавиатура, оборудование компьютерной сети, средствами, 
обеспечивающими обратную связь; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные 
инструменты, информационная среда образовательного учреждения, 
клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый 
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический 
корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 
планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых 
изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, 
музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 
редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия 
времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 
определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, 
среды для дистанционного он-лайн и он-лайн сетевого взаимодействия, среда 
для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 
совместного удаленного редактирования сообщений. 

 
Условия формирования ИКТ-компетентности учащихся – 

насыщенная информационная среда образовательного учреждения 
представлено в разделе в разделе «Система условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования». 

 

Оценка ИКТ-компетентности учащихся 
Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности 
учащихся является: 

• многокритериальная экспертная оценка текущих работ; 
• цифрового портфеля по всем предметам; 
• текущая аттестация на освоение технических навыков, выполняя 

специально сформированные учебные задания, в том числе – в 
имитационных средах; 

• тесты. 
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Основные требования к инструментарию для оценки ИКТ 
компетентности обучающихся  

 
Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности 

обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих 
работ и цифрового портфеля по предметам.  

Информационная и коммуникационная компетентность школьников 
определяется как способность учащихся использовать информационные и 
коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-
определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания 
продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы 
успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в 
условиях экономики, которая основана на знаниях. Одним из результатов 
процесса информатизации школы должно стать появление у учащихся 
способности использовать современные информационные и 
коммуникационные технологии для работы с информацией как в учебном 
процессе, так и для иных потребностей. 

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим 
образом: 

• любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации 
(сценарий задания). Это делается специально, для того чтобы 
сымитировать реальную среду, в которой учащемуся приходится 
решать аналогичные задачи; 

• особое внимание необходимо сделать на объем текста, который 
учащийся должен прочесть и переработать при выполнении задания. 
По данным Министерства образования и науки РФ, средний 
девятиклассник функционально читает текст со скоростью 200 слов в 
минуту. 
• выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной 

дисциплине: содержание заданий построены на общекультурных вопросах, 
“житейских” ситуациях и т.д. 

При определении компетентности школьников в области 
использования ИКТ акцент должен делаться, прежде всего, на оценке 
сформированности соответствующих обобщенных познавательных навыков 
(умственных навыков высокого уровня). Для оценки сформированности 
таких навыков необходим специализированный инструмент, который 
позволяет оценить демонстрируемые школьниками способности работать с 
информацией в ходе решения специально подобранных задач (в 
контролируемых условиях), автоматизировать процедуру оценки уровня 
ИКТ-компетентности учащихся и учителей.  

Процедура проведения измерений ИКТ-компетентности называется 
тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся выполняют 
последовательность контрольных заданий, которые в совокупности образуют 
тест. Тексты (или описания) заданий естественно называть контрольно-
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измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из 
нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку 
инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест. 

 
 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 
(приложение № 1 к ООП ООО) 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 
получении  основного общего образования  

 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся при и получении 
основного  общего  образования  МКОУ  «Бекетской основной 
общеобразовательной школы» (далее Программа) разработана  на  основе 
Примерной  основной  образовательной  программы основного     общего     
образования, в     соответствии     с Международной конвенцией «О правах 
ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом    «Об    образовании    в    РФ», 
федеральным    государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Она    учитывает цель Программы развития школы – создание целостной 
образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и 
обеспечивающей достижения обучающимися уровня развития ключевых 
компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, 
коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно 
адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире и работает на миссию 
школы «Каждый может быть успешным». 

В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые 
результаты,  –  одно  из  главных  условий  национального  возрождения. 
Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 
своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 
коллективу,  к  родному  краю,  Отечеству,  планете  Земля.  Формируя 
гражданина,  мы,  прежде  всего,  должны  видеть  в  нем  человека.  Поэтому 
гражданин  с  педагогической  точки  зрения  –  это  самобытная 
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 
и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 
учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного 
образования. Традиционная педагогика считает необходимым 
целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее 
светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к 
другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 
ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. 

Реализация данной программы способствует созданию условий для 
свободного  выбора  ребенком  форм,  способов  самореализации  на  основе 
освоения общечеловеческих  ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная 
среда была как можно более разнообразной, вариативной. 
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Цель и задачи программы воспитания 
и социализации обучающихся при получении  основного общего 

образования 
 

Целью программы воспитания и социализации обучающихся при 
получении 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 уровне 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 
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 нравственного смысла учения, социально- 
ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование   морали   —   осознанной   обучающимся   необходимости 
поведения, ориентированного на благо других людей; 

• 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; 

• 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; 
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• осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности; 

• формирование    экологической    культуры,    культуры    здорового    и 
безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование  российской  гражданской  идентичности,  включающей  в 

себя  идентичность  члена  семьи,  школьного  коллектива,  территориально- 
культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 
нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие     навыков     и     умений     организации     и     осуществления 

сотрудничества   с   педагогами,   сверстниками,   родителями,   старшими   и 
младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 
знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной 
социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• 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; 
• знание  традиций  своей  семьи,  культурно-исторических  и  этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 
 

 

Основные направления, ценностные установки воспитания и 
социализации обучающихся, структура и содержание программы 

воспитания и социализации 
Содержанием  воспитания  и социализации  обучающихся при 
получении основного общего образования являются ценности, хранимые 
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в культурных, 
семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые 
от  поколения  к  поколению. Традиционными  источниками  нравственности 
являются следующие ценности: 
•    патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 
• социальная  солидарность (свобода  личная  и  национальная;  доверие  к 
людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость, 
милосердие, честь, достоинство); 
• гражданственность (правовое  государство,  гражданское общество,  долг 
перед  Отечеством,  старшим  поколением  и  семьей,  закон  и  правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
• человечность (мир  во  всем  мире, принятие  и  уважение  многообразия 
культур  и  народов мира, равенство  и независимость народов и государств 
мира, международное сотрудничество); 
•    честь; 
•    достоинство; 
•    свобода (личная и национальная); 
•    доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
• семья (любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  почитание  родителей, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
•    любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
•    дружба; 
• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 
личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
•    наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии. Учитывая  светский  характер 
обучения в государственных  и муниципальных школах, ценности 
традиционных   российских   религий  присваиваются   школьниками   в   виде 
системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 
• искусство  и  литература (красота,  гармония,  духовный  мир  человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
Процесс перехода базовых  ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 
той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 
 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации обучающихся при получении  основного общего 

образования 
Программа    воспитания и    социализации    обучающихся при 

получении основного   общего   образования направлена   на   формирование   
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морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 
уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой 
для организации  пространства  духовно-нравственного  развития  
обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад  школьной  жизни  –  это  процесс  формирования  жизни 
обучающихся, организуемый педагогическим коллективом гимназии при 
активном   и   согласованном   участии   семьи,   общественных   организаций, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
российских религиозных организаций. 

В    основе    нравственного    уклада    школьной    жизни    лежат    три 
подхода: аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 
Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 
школьной  жизни.  Сам  этот  уклад  должен  быть  социальной,  культурной, 
личностной ценностью   для школьников, педагогов и родителей. 
Аксиологический  подход  в  воспитании  утверждает  человека  как  носителя 
базовых национальных ценностей,  как высшую   ценность,  способную к 
принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить 
на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника. 
Системно-деятельностный подход. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 
представляют собой воспитание и социализация в структурно- 
методологическом плане. Это метадеятельность, педагогически 
интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 
школьник    посредством    усвоения    идеалов,    ценностей,    нравственных 
установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 
аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 
пространства духовно-нравственного развития   школьника. 
Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 
многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 
определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 
относительное завершение, но уже как в реально действующем и 
смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 
определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 
установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 
характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта 
ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 
принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 
ситуации). 

В   основе   Программы   воспитания и   социализации   обучающихся 
при получении    основного    общего образования и    организуемого    в    
соответствии    с    ней нравственного уклада школьной жизни лежат 
перечисленные ниже принципы: 
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•  принцип ориентации на идеал, 
•  принцип следования нравственному примеру, 
•  принцип диалогического общения, 
•  принцип полисубъектности воспитания, 

•  принцип системно-деятельностной организации воспитания 
 

Структура и содержание программы 
Основные направления духовно-нравственного воспитания 

осуществляются  через  воспитательную  систему  школы  в  основе,  которой 
лежит уклад школьной жизни,  организованный педагогическим коллективом, 
родителями, учреждениями дополнительного образования, и включают 
различные виды деятельности детей:  урочную, внеурочную, внеклассную, 
внешкольную,   семейную,   на   основе   базовых   национальных   ценностей, 
традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 
России и школы. 
Урочная деятельность. 
Урок  -  место  разнообразных  коллективных  действий,  переживаний, 

накопления опыта нравственных взаимоотношений. В воспитательном 
отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие 
предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную 
сторону своей индивидуальности. 
Внеурочная деятельность. 
Внеурочная деятельность учащихся - деятельностная организация, 

организуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной 
системы обучения, на основе основной  программы школы 

Внеклассная деятельность — это составная часть учебно- 
воспитательного процесса, одна из форм организации   различных видов 
деятельности школьников во внеучебное время.  Под внеклассной работой мы 
понимаем    деятельность, организуемую с классом, группой обучающихся во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в 
содержательном досуге (праздники, вечера, дискотеки, походы), их участия в 
самоуправлении. Эта работа позволяет нам (педагогам) выявить у своих 
подопечных общественно полезной деятельности, детских общественных 
объединениях и организациях,  потенциальные возможности и интересы, 
помочь ребенку их реализовать. 
Огромную роль в организации   внеклассной     работы играет развитие 

ученического самоуправления, в основе которого лежит деятельность детско- 
юношеской организации «Пионерской организации имени Лизы Чайкиной», 
действующая в    школе. Она имеет свой девиз, законы, традиции.  



 

 

Структура программы воспитания и социализации обучающихся при получении  основного общего образования 
 

 
Направление Ценности Содержание Примерные виды деятельности и формы 

занятий 
Планируемые результаты 

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

Любовь к России, своему 
народу, своему краю, 
служение Отечеству, 
правовое государство, 
гражданское общество, 
закон и правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, доверие к 
людям, институтам 
государства и 
гражданского общества 

• общее            представление           о 
политическом устройстве 
российского       государства,       его 
институтах, их роли в жизни 
общества,  о  символах  государства, 
их  историческом  происхождении  и 
социально-культурном  значении,   о 
ключевых ценностях современного 
общества России; 

• системные       представления       об 
институтах гражданского общества, 
их истории и современном состоянии 
в России и мире, о возможностях 
участия граждан в общественном 
управлении; 

• понимание   и   одобрение   правил 
поведения в обществе, уважение 
органов и лиц, охраняющих 
общественный порядок; 

• 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 

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   субъекта 
Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение. 

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 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 
просмотра  кинофильмов,  творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческих 
экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в 
процессе  бесед,  проведения  классных  часов, 

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

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

•первоначальный опыт постижения 
ценностей гражданского общества 
национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

•опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 

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



 

 

 

  невыполнению     человеком     своих 
общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, 
поступкам. 

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 

Правовое государство, 
демократическое 
государство,  социальное 
государство,  закон и 
правопорядок,  социальная 
компетентность, социальная 
ответственность,     служение 
Отечеству,  ответственность 
за   настоящее   и   будущее

• осознанное         принятие         роли 
гражданина,  знание  гражданских 
прав и обязанностей, приобретение 
первоначального опыта 
ответственного гражданского 
поведения; 

• усвоение позитивного социального 
опыта, образцов поведения 
подростков       и       молодёжи       в 

Активно участвуют в 
улучшении школьной среды, доступных сфер 
жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами 
самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, 
эмоционально-мысленный  перенос  в 
положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в 

• позитивное  отношение,  сознательное 
принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать 
или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, 
СМИ, Интернета, исходя из 
традиционных духовных ценностей и 
моральных норм; 

• первоначальные навыки практической 



 

 

 

 своей страны); 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); 

— социальные роли в классе: лидер 
— ведомый, партнёр, инициатор, 
референтный в определённых 
вопросах,   руководитель, 
организатор, помощник, собеседник, 
слушатель; 

— социальные   роли   в    обществе: 
гендерная, член определённой 
социальной группы, потребитель, 
покупатель, пассажир, зритель, 
спортсмен,  читатель,   сотрудник   и 
др.; 

• формирование             собственного 
конструктивного стиля 
общественного поведения. 

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. 

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, 

нравственный выбор; 
жизнь и смысл жизни; 
справедливость; 

• сознательное принятие 
базовых  национальных  российских 
ценностей; 

Знакомятся  с   конкретными  примерами 
высоконравственных отношений людей, 
участвуют в подготовке и проведении бесед. 

• ценностное отношение к школе, 
городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего 



 

 

убеждений, 
этического 
сознания 

милосердие;     честь; 
достоинство;    уважение 
родителей;    уважение 
достоинства     другого 
человека, равноправие, 
ответственность, любовь и 
верность; забота о старших 
и младших;    свобода 
совести      и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление  о  светской 
этике, вере,   духовности, 
религиозной    жизни 
человека,  ценностях 
религиозного 
мировоззрения, 
формируемое    на     основе 
межконфессионального 
диалога;   духовно- 
нравственное    развитие 
личности 

• 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; 

Участвуют  в  общественно  полезном 
труде в помощь школе, городу, селу, родному 
краю. 

Принимают  добровольное  участие  в 
делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о 
животных, живых существах, природе. 

Расширяют  положительный  опыт 
общения со сверстниками противоположного 
пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, 
спорте, активно участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, любви, 
нравственных отношениях. 

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). 

Знакомятся с деятельностью 
традиционных религиозных организаций. 

Отечества; 

• чувство   дружбы   к   представителям 
всех национальностей Российской 
Федерации; 

• умение        сочетать        личные        и 
общественные  интересы,  дорожить 
своей честью, честью своей семьи, 
школы; установление           дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

• уважение      родителей, 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; 

• понимание   нравственной   сущности 
правил культуры поведения, общения и 
речи, 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; 

• выработка волевых черт характера, 
способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание 
участвовать в их достижении, 
способность  объективно  оценивать 
себя; 

• умение             устанавливать            со 



 

 

 

  • отрицательное   отношение   к 
аморальным   поступкам, 
проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, 
лицемерия, грубости, 
оскорбительным  словам  и 
действиям, нарушениям 
общественного порядка. 

 сверстниками другого пола дружеские, 
гуманные,                 искренние 
отношения, стремление  к  честности  и 
скромности  во взаимоотношениях; 

• сознательное  принятие  нравственных 
норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни 
человека; 

• 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 
безопасного 
образа жизни 

жизнь во всех её 
проявлениях; 
экологическая 
безопасность; 
экологическая 
грамотность; физическое, 
физиологическое, 
репродуктивное, 
психическое, социально- 
психологическое, духовное 
здоровье; экологическая 
культура; экологически 
целесообразный здоровый 
и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; 
экологическая этика; 
экологическая 
ответственность; 
социальное 
партнёрство для улучшения 

• 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 

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 

• 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; 

• начальный опыт участия в пропаганде 
экологически целесообразного 
поведения, в создании экологически 
безопасного уклада школьной жизни; 

• экологическое          мышление          и 
экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 

• знание   единства   и    взаимовлияния 



 

 

экологического качества 
окружающей 
среды; устойчивое 
развитие общества в 
гармонии с природой 

здоровья человека: физического 
(сила, ловкость, выносливость), 
физиологического(работоспособность, 
устойчивость к заболеваниям), 
психического (умственная 
работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально- 
психологического (способность 
справиться со стрессом, качество 
отношений  с  окружающими 
людьми); репродуктивное (забота о 
своём здоровье как будущего 
родителя); духовного (иерархия 
ценностей); их зависимости от 
экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни человека; 

• интерес     к     прогулкам     на 
природе, подвижным играм, участию 
в спортивных соревнованиях, 
туристическим походам, занятиям в 
спортивных секциях, 
военизированным играм; 

• представления    о    факторах 
окружающей природно-социальной 
среды, негативно влияющих на 
здоровье человека; способах их 
компенсации, избегания, 
преодоления; 

• способность    прогнозировать 
последствия деятельности человека в 
природе, оценивать влияние 
природных и антропогенных 
факторов  риска  на  здоровье 
человека; 

• опыт    самооценки    личного 
вклада в ресурсосбережение, 
сохранение качества окружающей 
среды, биоразнообразия, 
экологическую безопасность; 

• осознание социальной 

безопасный уклад школьной и домашней 
жизни, бережно расходовать воду, 
электроэнергию, утилизировать мусор, 
сохранять  места  обитания  растений  и 
животных (в процессе участия в практических 
делах, проведения экологических акций, 
ролевых игр, школьных конференций, уроков 
технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных 
спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слётов, 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, 

различных видов здоровья человека, их 
обусловленности внутренними и 
внешними факторами; 

• знание  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 



 

 

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 

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; 

• 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. 

здоровьесберегающей деятельности; 

• знания    о    возможном    негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека; 

• резко     негативное     отношение     к 
курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других 
психоактивных веществ (ПАВ); 
отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, распространяющим 
наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное          отношение          к 
загрязнению окружающей среды, 
расточительному расходованию 
природных ресурсов и энергии; 

• 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 



 

 

 

  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. 

 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 
образованию, 
труду и жизни, 
подготовка    к 
сознательному 
выбору профессии 

научное знание, 
стремление к познанию и 
истине, научная картина 
мира, нравственный смысл 
учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие 
личности; уважение к 
труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, 
творчество и созидание; 
целеустремлённость и 
настойчивость, 
бережливость, выбор 
профессии 

• 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- 

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 

• понимание   необходимости   научных 
знаний для развития личности и 
общества, их роли в жизни, труде, 
творчестве; 

• понимание       нравственных       основ 
образования; 

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

• умение  применять  знания,  умения  и 
навыки для решения проектных и 
учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение   в    области   своих 
познавательных интересов; 

• умение         организовать         процесс 
самообразования, творчески и 
критически работать с информацией из 
разных источников; 

• начальный      опыт      разработки      и 
реализации индивидуальных и 
коллективных комплексных учебно- 
исследовательских проектов; умение 
работать со сверстниками в проектных 
или учебно-исследовательских группах; 

• понимание   важности   непрерывного 
образования    и    самообразования    в 



 

 

трудовых проектов; 

• сформированность 
позитивного отношения к учебной и 
учебно-трудовой  деятельности, 
общественно  полезным делам, 
умение  осознанно    проявлять 
инициативу         и 
дисциплинированность,  выполнять 
работы по  графику  и    в  срок, 
следовать  разработанному  плану, 
отвечать  за  качество  и  осознавать 
возможные риски; 

• готовность к выбору профиля 
обучения на следующей ступени 
образования или профессиональному 
выбору в случае перехода в систему 
профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке 
труда, в мире профессий, в системе 
профессионального образования, 
соотносить свои интересы и 
возможности с профессиональной 
перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или 
профессионального образования); 

• бережное       отношение       к 
результатам своего труда, труда 
других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным 
вещам; поддержание чистоты и 
порядка  в  классе  и  школе; 
готовность содействовать в 
благоустройстве школы и её 
ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым 
законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, 
безответственности и пассивности в 
образовании и труде 

учреждений дополнительного образования, 
других социальных институтов. 

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 

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. 



 

 

 

   приложением карт, схем, фотографий и др.).  
воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
основ 
эстетической 
культуры- 
эстетическое 
воспитание 

красота, гармония, 
духовный мир человека, 
самовыражение личности в 
творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие 
личности 

• 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. 

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, 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. 

• 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. 



 

 

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. 

 

 

. 
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Совместная деятельность МКОУ «Бекетская основная 
общеобразовательная школа», семьи и общественности 

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

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

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 
•   посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
•   привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
•   изучение семейных традиций; 
•   организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
•   организация совместных экскурсий в музей; 
•   совместные проекты. 
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
•   оформление информационных стендов; 
•   тематические общешкольные родительские собрания; 
•   участие родителей в работе управляющего совета школы; 
•   организация субботников по благоустройству территории; 
•   участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
•   индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 
педагогическая и медицинская помощь); 
•   изучение мотивов и потребностей родителей. 
3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
•   участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции; 
•   участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
•   организация  экскурсий  на  производственные  предприятия  с  привлечением 
родителей; 
•   совместные  проекты  с  родителями  «Зеленая  столица»,  конкурс  «Домик  для 
птиц»; 
•   организация  встреч-бесед  с  родителями  –  людьми  различных  профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами; 
•   участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 
4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
•   оформление информационных стендов; 
•   тематические общешкольные родительские собрания; 
•   участие родителей в работе управляющего совета школы; 
•   организация субботников по благоустройству территории; 
•   организация  и  проведение  совместных  праздников,  экскурсионных  походов, 
посещение театров, музеев: 
- праздник («Осенняя ярмарка», «День Учителя», «День матери», «Масленица» ); 
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•   участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе («Ветеран живет 
рядом», «Несем людям радость» и др.); 

•   индивидуальные        консультации        (психологическая,        логопедическая, 
педагогическая и медицинская помощь); 
•   изучение мотивов и потребностей родителей. 
5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни 
•   родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, 
детского дорожно-транспортного травматизма; 
•   беседы  об   информационной   безопасности   и   духовном   здоровье   детей; 
укреплении детско-родительских отношений, создании безопасной и 
благоприятной обстановки в семье; о безопасности детей в лесу, на водоемах; по 
профилактике внутрисемейных конфликтов; 
•   консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся; 
•   распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам; 
•   совместный  праздник  для  детей  и  родителей  «Мама,  папа,  я  –  спортивная 
семья». 
•   тематические классные родительские собрания; 
•   совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»; 
•   привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание 
•   участие в коллективно-творческих делах; 
•   совместные проекты; 
•   привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
•   организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
•   совместные посещения с родителями музеев; 
•   участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 
мероприятия. 

Основные формы повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 
воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская  конференция предусматривает  расширение,  углубление  и 
закрепление    знаний    о    воспитании    детей.    Отличительной    особенностью 
конференции  является  то,  что  она  принимает  определенные  решения  или 
намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма  выработки  у  родителей  педагогических  умений  по 
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 
ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 
Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по 
предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 
позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием 
родителями специфики учебной деятельности. 
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Индивидуальные   тематические   консультации: обмен   информацией, 
дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 
проблемах     (особенности     здоровья     ребенка,     увлечения     и     интересы 
детей, поведенческие   реакции,   особенности   характера,   учебная   мотивация, 
моральные ценности семьи и т.д.). 

Посещение    семьи: индивидуальная    работа    педагога    с    родителями, 
знакомство с условиями жизни. 

Родительское  собрание: форма  анализа,  осмысления  на  основе  данных 
педагогической науки опыта воспитания. 
•        Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 
знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 
направлениями, задачами, итогами работы; 
•        Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 
школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 
• Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает 
родительский коллектив. Темы родительских  вечеров   могут быть самыми 
разнообразными.  Главное,  они  должны  учить  слушать  и  слышать  друг  друга, 
самого себя, свой внутренний голос. 

 
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся выступают: 

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

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

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

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся: 

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

щихся; 
— принцип  признания  безусловного  уважения  прав предполагает  

отказ  от прямых негативных оценок и личностных характеристик 
обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные  и
 правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 
эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 
 

Методологический инструментарий 
мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих 
методов: 

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

Опрос —  получение  информации,  заключённой  в  словесных  
сообщениях 

обучающихся.    Виды 
опроса: 

• анкетирование — эмпирический        социально-психологический        
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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; 

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

Психолого-педагогическое      наблюдение —      описательный      
психолого- педагогический метод исследования, заключающийся в 
целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 
развития и воспитания обучающихся. 

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

В рамках мониторинга психолого-педагогическое
 исследование 

предусматривает  внедрение  в  педагогическую  практику  комплекса  
различных 
самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на 
оценку эффективности работы образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики

 процесса 
воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-
организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 
Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить 
три этапа: 

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

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает
 реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

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



 

207 

 

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. 

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

1. Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  
нравственного 

развития         обучающихся) —         увеличение         значений         
выделенных показателей воспитания  и  социализации  обучающихся  на  
интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 

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

3. Устойчивость     (стабильность)     исследуемых     показателей     
духовно- нравственного     развития,     воспитания     и     социализации     
обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. 

 
Планируемые результаты программы 

воспитания 
и социализации обучающихся  на ступени основного общего 

образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 
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воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 
соответствующих ценностей,     формирование      знаний,     начальных      
представлений,     опыта 
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 
действия в контексте становления идентичности (самосознания) 
гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
воспитательных    результатов – тех    духовно-нравственных    
приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или 
иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 
результата (развитие школьника как личности, формирование его 
компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 
других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 
собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 
распределяются по трем уровням. 

Первый  уровень  результатов –  приобретение  школьником  
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 
переживания и  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 
защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником 
опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии  юный  человек  действительно  становится (а  не 
просто узнает   о   том,   как   стать) гражданином,   социальным   деятелем,   
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свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 
социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С   переходом   от   одного   уровня   результатов   к   другому   
существенно возрастают воспитательные эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 
сколько знания о ценностях; 
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 
деятельности. 

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

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

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 
формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 
гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 
национально- государственном, этническом, религиозном, тендерном и 
других аспектах. 

Таким  образом,  программа воспитания  и  социализации 
обучающихся на ступени    основного    общего    образования    направлена    
на    создание модели выпускника. 

Модель выпускника: 
•  подросток, освоивший общеобразовательные программы основного 
общего образования; 
•  подросток,  который  приобрел  необходимые  знания  и  навыки  
жизни  в обществе, профессиональной среде, владеющий навыками 
коммуникации; 
• подросток с устойчивой потребностью в самореализации и 
самовоспитании; 
• подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их 
реализовывать; 
• подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
•    подросток, обладающий  запасом духовных и нравственных  качеств, 
таких как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, 
сострадание, готовность прийти на помощь другим людям; 
•   подросток, любящий свою семью. 
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2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы, в соответствии со Стандартом, 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной ООП ОО, 
коррекцию недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  
обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 
категории в освоении ООП. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  — это дети, 
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 
воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 
быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 
образовательной программе основного общего образования или по 
индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения, в 
том числе, с использованием дистанционных технологий (в рамках 
сотрудничества с Центром дистанционного образования детей-инвалидов 
Кемеровской области). Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными   возможностями   здоровья   при   освоении   
ими   основной образовательной программы основного общего образования; 

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

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

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

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

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

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

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

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

• оказание   консультативной   и   методической   помощи   
родителям   (законным представителями) детей с ограниченными 
возможностями по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Цели программы: 
• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их  
родителям (законным представителям); 

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

• создание   безбарьерной   среды   для   получения   качественного   
образования   и формирование социальной компетентности учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными   возможностями   здоровья   при   освоении   
ими   основной образовательной программы основного общего образования; 
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• определение  особенностей  организации  образовательного  
процесса  и  условий интеграции для рассматриваемой категории детей в 
соответствии с индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка,  
структурой  нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

• осуществление       индивидуально       ориентированной       
социально-психолого- педагогической обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); разработка 
и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в   физическом   и   (или)   психическом   развитии,   
сопровождаемые  поддержкой тьютора образовательного учреждения;  

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

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

• расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих  
готовность  к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 
следующие принципы: 

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

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка. 

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

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

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

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

 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего 

образования включает   в   себя   взаимосвязанные   направления.   Данные 
направления   отражают   её основное содержание: 
Направление работы Содержание деятельности 

Диагностическая работа — выявление особых образовательных потребностей 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья при 
освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 
— проведение комплексной социально-психолого- 
педагогической диагностики нарушений в психическом и 
(или) физическом развитии учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— определение уровня актуального и зоны 
ближайшего развития учащегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных 
возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 
учащихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня 
социализации ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и 
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динамикой развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 
успешности освоения образовательных программ 
основного общего образования) 

Коррекционно-развивающая 
работа 

— реализация комплексного индивидуально 
ориентированного социально-психолого-педагогического и 
медицинского сопровождения в условиях 
образовательного деятельности учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психофизического развития; 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 
— организация и проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 
— коррекция и развитие высших психических функций, 
эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 
— развитие универсальных учебных действий в 
соответствии с требованиями основного общего 
образования; 
— развитие и укрепление зрелых личностных 
установок, формирование адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной автономии; 
— формирование способов регуляции поведения и 
эмоциональных состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в 
группе сверстников, коммуникативной компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения 
образования и профессионального самоопределения; 
— формирование навыков получения и использования 
информации (на основе ИКТ), способствующих 
повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях; 
— социальная защита ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Консультативная  — выработка современных обоснованных рекомендаций 
по основным направлениям работы с учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательных отношений; 
— консультирование специалистами педагогов по 
выбору индивидуально ориентированных методов и 
приёмов работы с учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— консультативная помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 
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ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультационная поддержка и помощь, 
направленные на содействие свободному и осознанному 
выбору учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

Информационно-
просветительскуая 

— информационная поддержка образовательной 
деятельности учащихся с особыми образовательными 
потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 
— различные формы просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений - учащимся (как имеющим, 
так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам - 
вопросов, связанных с особенностями образовательной 
деятельности и сопровождения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 


