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1.Пояснительная записка 
1.1.Общие положения 

Основное общее образование - вторая ступень общего образования. В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации основное общее образование является обязательным и общедоступным. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования (далее - Программа) МОБУ 

«Люльпанская средняя общеобразовательная школа» разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования. Программа представляет 

собой стратегический нормативно-правовой документ, обосновывающий цели, задачи и 

предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, по учебным предметам учебного 

плана 5-9 классов. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОБУ «Люльпанская 

средняя общеобразовательная школа» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на: 

• Формирование у учащихся 5-9 классов целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

• Подготовку к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Программа направлена на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 

деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована не только 

на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и 

интересы учеников 5-9 классов. Основное общее образование - завершающая ступень обязательного 

образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию 

образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, 

так и по социально- культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой задачи 

является последовательная индивидуализация обучения. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

установлены обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая Экономику и 

Право), Природоведение, География, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство 

и Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. Основное 

общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОБУ «Люльпанская 

средняя общеобразовательная школа» содержит федеральный, региональный и школьный компоненты. 

Обучение организовано в первую смену. Начало занятий в 9 час.00мин. Продолжительность учебной 

недели 6 дней. Продолжительность уроков 40 минут.. 

Учебный год начинается 1 сентября и продолжается 34 недели, каникулы не менее 30 

календарных дней, летом 3 месяца, учебный год длится 4 четверти. 
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1.2.Паспорт программы (цели, задачи) 

Назначение «Основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования» 

«Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования»определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего 

образования. 

Законодательная база - Закон Российской Федерации «Об образовании» -федеральный 

базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

с учётом приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.2008 № 241 и от 30.08.2010 № 889, 

-федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 № 1089» 

- федеральный государственный образовательный стандарт 

начального, основного общего образования, утверждённый 

приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС НОО, 

ФГОС ООО) 

-приказ Министерства образования РФ № 1312 от 9 марта 2004 года 

«Об утверждении базисного учебного плана, регионального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Республики Марий Эл, --приказ МОиН Республики Марий Эл 

«Изменения в Базисном учебном плане общеобразовательных 

учреждений Республики Марий Эл, реализующих программы 

общего образования (предпрофильная и профильная подготовка 

обучающихся), утверждённый приказом Министерства 

образования Республики Марий Эл от 23 сентября 2004г.№324» 

от16 августа 2012г. №1133. 

Цель Программы Обеспечить: 

-формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ основного общего образования, 

их адаптации к жизни в обществе; - создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; -воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни; -обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства; 

-охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

Основные задачи 

Программы 

-Создание условий для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов 

и способности к социальному самоопределению; 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП ООО являются важнейшим механизмом реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

и представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно универсальными учебными 

действиями (УУД) - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. 

Планируемые результаты выступают содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, 

и системы оценки -с другой. Система планируемых результатов - личностных, метапредметных, 

предметных -устанавливает и описывает классы учебно- познавательных и учебно-практических задач, 

которые обучающиеся осваивают в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Овладение 

обучающимися системой учебных действий (универсальных и специфических для конкретного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом 

обеспечивает успешное выполнение этих задач. В системе планируемых результатов особое значение 

имеет учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Учебно-познавательные задачи, направлены на: 

- формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний 

(первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий, стандартных 

алгоритмов и процедур; выявлению и осознанию сущности и особенностей, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов, процессов и др.; выявлению и анализу существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами; 

- формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата. 

Учебно-практические задачи, направлены на:

 -формирование и развитие познавательных интересов учащихся 

5-9 классов и самообразовательных навыков; -развитие у 

учащихся самостоятельности и критичности мышления, 

творческих способностей. 

Сроки реализации Программа реализуется в период 2012 -2013уч.г. 

Принципы реализации 

Программы 

-принцип системно-деятельностного подхода -принцип научности 

и доступности обучения -индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении 

-системности и последовательности; -принцип 

личностно-ориентированного подхода -принцип наглядности в 

обучении 

Организация и контроль 

выполнения Программы 

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет 

педагогический совет МОБУ «Люльпанская средняя 

общеобразовательная школа» 

Административно-управленческая работа по реализации 

«Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования» осуществляется директором. 



- формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения; 

- формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах; 

- формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами. 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направлены на: 

- формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания; 

- формирование и оценку навыка рефлексии; 

- формирование ценностно-смысловых установок; 

- формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся (в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков). 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития, что позволяет определять динамическую картину развития, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития 

ребёнка. Оценка достижения планируемых результатов блока «Выпускник научится» выполняется с 

помощью заданий базового уровня и характеризует исполнительскую компетентность обучающихся на 

базовом уровне. 

Планируемые результаты блока «Выпускник научится» являются зоной актуального развития. 

Оценка достижения планируемых результатов блока «выпускник получит возможность научиться» 

осуществляется с помощью заданий повышенного уровня. Планируемые результаты блока «Выпускник 

получит возможность научиться» являются зоной ближайшего развития. 

Структура планируемых результатов позволяет определить: 

- динамику картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- выделить основные направления оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Структура планируемых результатов содержит: 

1) . Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования. Отражают формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Полученные результаты характеризуют эффективность 

деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях, Оценка ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по 

каждой учебной или междисциплинарной программе. 

2) . Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ приводятся 

в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

учебной программы. Они описывают примерный круг учебно- познавательных и учебно-практических 

задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Планируемые 

результаты в блоке «Выпускник научится» конкретизируют то, достижение каких уровней освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Эти 

планируемые результаты выносятся на итоговую оценку (осуществляется как в ходе обучения, так и в 

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

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, —с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение 

6 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
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выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться». Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Для того, чтобы 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся, задания этой группы могут быть включены в материалы итогового 

контроля. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. 

Структура планируемых результатов требует от учителя использование педагогических 

технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- четырёх междисциплинарных учебных программ —«Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно- исследовательской 

и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; а также учебных 

программ по всем предметам. 

К компетенции образовательного учреждения относится проектирование и реализация системы 

достижения планируемых результатов. На основе итоговых планируемых результатов, разработанных 

на федеральном уровне, образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает: 

1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ» через 

создание банка тематических планируемых результатов (КИМы, тесты, задания для контрольных работ 

и др.) 

2) программу формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ. 

Оба эти документа включаются в образовательную программу образовательного учреждения в 

виде приложений. Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ может также являться составной частью разработанных образовательным учреждением общей 

программы воспитания и развития школьников или отдельных программ формирования универсальных 

учебных действий, ИКТ-компетентности школьников, основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, стратегий смыслового чтения и работы с текстом/работы с информацией. Процедуры 

разработки, согласования и утверждения названных документов регламентируются локальными 

нормативными актами, разработанными и утверждёнными на уровне региона. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты заключаются в том, что в ходе 

изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены: 

- основы формально-логического мышления, рефлексии; 

- учащиеся приобретут опыт проектной деятельности; 

- будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности; 

- основ социальных компетенций; 

- готовности и способности к переходу к самообразованию; 

- формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития регулятивных УУД: 

- формирование действий целеполагания; 

- формированию способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных УУД: 

- формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности; 

- развитию речевой деятельности. 
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В сфере познавательных УУД: 

- практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности; 

- развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическое освоение методов познания, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата; 

- использованию в учебном процессе общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра различных действий и операций. 

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первой ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: •обеспечивают связь 

между требованиями стандарта, образовательным процессом и системой оценок при промежуточной 

аттестации; 

•являются основой для разработки образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Люльпанская СОШ»; 

•являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы 

в соответствии с требованиями стандарта. 

Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении личности 

обучающихся. В связи с этим в проектировании и реализации ООП выделяются два связанных между 

собой этапа образования. 

Первый этап (5-6 класс,10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на то, чтобы 

осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень образования. 

Для достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогических задач. Важно: 

•создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность опробовать 

средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, индивидуализировать 

«инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и оценки, учебная инициатива и 

самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к содержательной рефлексии, 

планированию и анализу) в разных, не только учебных, ситуациях; 

•организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных траекторий в 

разных видах деятельности; 

•помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»; •создать в совместной 

деятельности учащихся и учителя возможные образовательные пространства для решения задач 

развития младших подростков; 

•не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период. Для решения 

поставленных задач на данном этапе образования работа педагогического коллектива будет 

организована по следующим трем основным направлениям: 

•поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; •поиск 

современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и основной школы; 

•поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать общие 

задачи переходного этапа образования применительно к отдельным классам и ученикам, искать средства 

их решения. 

В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется 

получить следующий образовательный результат: 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

умение действовать освоенными способами и средствами в начальной школе в различных 

учебных и практических ситуациях обобщение знаний, полученных на первой ступени обучения, из 

позиции «учителя» через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками 



9 

 

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

сформированы предпосылки для индивидуализации учебной деятельности (умение 

работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции 

взрослого) 

 

Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) -период наибольшей социальной активности и 

самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, работают в 

разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они быстро меняют свои 

интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро 

переключается. Дети с удовольствием пробуют себя в различных формах интеллектуальной 

деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в 

межличностных отношениях. 

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогические задачи: 

•реализовать образовательную программу в разнообразных организационно- учебных формах 

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

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

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

инициативное, самостоятельное действие с учебным материалом МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

контрольно- действие в использован Освоение Освоение Освоение 

оценочная позиции ие действия способов письменной способов 

самостоятельно «взрослого» моделирован учебного дискуссии с работы с 

сть как основа через ия для проектирован одноклассника культурны 

учебной организацию опробования ия через ми ми 

компетенции работы в культурных решение (совместный текстами, 
 разновозрастн предметных проектных поиск новых излагающи 
 ой группе средств и задач способоврешен ми разные 
  способов  ия, работа с позиции по 
  действия в  собственной вопросам в 
  новых,  точкой зрения) той или 
  нестандартн ых   иной 

  ситуациях    

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

удержание и , способность умение работать в Отсутствие 

повышение учебной самостоятельно позиции «взрослого» подросткового 

мотивации младших расширять границы («учителя»): негативизма в его 

школьников за счет собственных знаний и удержание точки школьных 

организации учебного умений; умение зрения, помощь проявлениях 

сотрудничества с осуществлять младшему школьнику (дисциплинарных, 

младшими замысел будущей занять новую точку учебных, 

школьниками; умение деятельности (проект) зрения; организация мотивационных); 

вступать в  для содержательной понимание и 

разновозрастное  учебной работы учитывание в своей 

сотрудничество:  группы младших деятельности 

уважать младших,  школьников интеллектуальной и 

уметь слушать и   эмоциональной 

слышать, вступать в   позиции другого 

коммуникации со    

старшими    

подростками    

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с начальной на основную ступень образования 
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•сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей; 

•подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий 

(маршрутов) в заданной предметной, интегративной, метапредметной программой области 

самостоятельности; 

•организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 

•создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 

В результате решения поставленных педагогических задач образовательными результатами по 

окончанию данного этапа образования можно назвать следующие: 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой набор основных ключевых компетентностей, которые 

должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися разных форм и видов деятельностей, 

реализуемых в основной образовательной программе. 

Основой ключевых компетентностей являются сформированные универсальные 

учебные действия младших школьников. 

На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности 

проявляются: 

- в компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного подхода в 

образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) -способность видеть, 

ставить и решать задачи; 

- в информационной компетентностикак способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 

информационно-коммуникативных технологий; 

- в информационной компетентностикак способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 

информационно-коммуникативных технологий. 

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СПОСОБНОСТЕЙ И УМЕНИЙ

планировать решение задачи; 

выбирать метод для решения, 

определять необходимые 

ресурсы; 

производить требуемую 

последовательность действий 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТ Ы: 

овладеть основами понятийного 

мышления (освоение 

содержательного обобщения, 

анализа, планирования, 

контроля и рефлексии учебной 

деятельности) сформировать 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира; готов диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

сформировать ответственное 

отношению к учению, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего 

образования освоить 

социальные нормы, правила 

поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах; сформировать 

основы социально- 

критического мышления; 

получить опыт участия в 

школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций 

научиться самостоятельно 

строить отдельные 

индивидуальные 

образовательные маршруты с 

учетом устойчивых учебно- 

познавательных интересов 

развить моральное сознание и 

социальные компетентности в 

решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 
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по инструкции при 

необходимости уточнять 

формулировки задачи, 

получать недостающие 

дополнительные данные и 

новые способы решения 

выполнять текущий контроль 

и оценку своей деятельности; 

сравнивать характеристики 

запланированного и 

полученного продукта; 

оценивать продукт своей 

деятельности на основе 

заданных критериев; видеть 

слабые и сильные стороны 

полученного результата и 

своей деятельности, 

воспринимать и использовать 

критику и рекомендации 

других, совершенствовать 

результаты решения 

конкретной задачи и свою 

деятельность

 
Основные группы способностей и умений: 

1) исходя из задачи получения информации: 

- планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы получения 

информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному человеку, к 

справочным и другим бумажным и цифровым источникам 

-гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на 

экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет- сайтам и т.д.; проводить 

самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

- находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или фразы; 

основную тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений между 

упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между событиями; 

- оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или позитивное 

отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.), 

- выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной задачи; 

отсеивать лишние данные; 

- обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю 

(эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации; 

- сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во внешних 

источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах - в тексте и на рисунке и 

т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

2) исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

- планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, схема, 

анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и инструментов 

ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения максимальной 

эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него; 

- обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись устного 

сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы 

из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко резюмировать, комментировать, 

выделять отдельные линии, менять повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную 

форму; 

- создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и зафиксированных на 

изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы 

наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между ними; 

- фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение математической 

задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора технологического решения и т. д.); 

- участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции и т.д., 

ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты; 

3) исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную деятельность: 

создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель); 

4) исходя из задачи моделирования и прогнозирования: ставить виртуальный эксперимент. 

5) исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире: выбирать 

правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и контексты с 
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необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента, дискуссии в 

классе и т. д. 

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные типы 

задач социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного поведения. 1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО представляет собой один из 

механизмов управления реализацией основной образовательной программы основного общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Особенностью Стандарта является нацеленность образовательного процесса на достижение 

заданного Стандартом комплекса планируемых результатов развития личности, реализация 

деятельностной парадигмы образования, что требует внесения изменений в систему оценивания. 

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся, призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. В 

качестве основных принципов построения системы оценки достижения планируемых результатов 

является ее соответствие концептуальным подходам, лежащим в основе разработки Стандарта: 

ориентации 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. Система оценки обеспечивает единство образования в условиях 

широкой вариативности образовательных программ и индивидуальных образовательных 

траекторий, выполняет функцию мотивации учебной деятельности школьников. 

Оценка результатов деятельности по реализации ООП ООО осуществляется по 

трем основным направлениям: 

- оценка результатов деятельности обучающихся по освоению ООП ООО; 

- оценка деятельности педагогов и ОУ; 

- оценка результатов деятельности муниципальной, региональной, федеральной систем 

образования по реализации ООП ООО. 

Основные направления оценивания тесно связаны между собой и ориентированы на 

единую содержательную и критериальную базу оценивания, которой являются требования 

Стандарта, конкретизируемые в планируемых результатах. Планируемые результаты освоения 

ООП ООО проектированы на основе требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО. 

Система оценки достижения планируемых результатов в рамках реализации ФГОС 

строится на основе сочетания внутренней и внешней оценки. 

Аттестационные процедуры, осуществляемые в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, являются внутренней оценкой (результаты 

промежуточной аттестации). Субъектами оценивания могут быть учитель, ученик, ОУ, 

родители. Аттестация, аккредитация, мониторинговые исследования, осуществляемые 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, является внешней 

оценкой. Субъектами оценивания могут быть государственные службы, общественные 

экспертные организации, осуществляющие аттестацию ОУ, педагогов, выпускников, 

мониторинг системы образования. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В соответствии с требованиями 

Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов, а также единство подходов, 

лежащих в основе внутреннего и внешнего оценивания результатов реализации и освоения ООП 

ООО. Внешняя оценка в условиях реализации ФГОС в значительной степени является 

ориентиром для разработки внутренней оценки. За счет использования общих подходов к 

оцениванию появляется возможность использовать накопительную оценку, а также вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Одним из проявлений уровневого подхода к системе оценивания является оценка 

индивидуальных образовательных достижений. Фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, а также его превышение. Уровневый подход к системе оценивания позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. Основным объектом оценки 

образовательных достижений обучающегося на ступени основного общего образования и ее 

содержательной базой выступают планируемые результаты освоения ООП ООО. Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования устанавливает три 

группы образовательных результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Объектом оценки личностных результатов является сформированность универсальных 

учебных действий (УУД): основ гражданской идентичности личности; готовность к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к 

выбору направления профильного образования; сформированность социальных компетенций 

(ценностно-смысловых установок и моральных норм и др.). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

В текущем образовательном процессе проводится ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

- участие в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, в 

общественно-полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 
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- готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

- ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса —учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Стартовая диагностика: уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Текущая диагностика: учебные исследования, учебные проекты, учебно- практические и 

учебно-познавательные задания. 

Промежуточная диагностика: комплексные работы на межпредметной основе, 

тематические работы по всем предметам. 

Итоговая диагностика: итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; защита итогового индивидуального проекта. Защита итогового индивидуального проекта 

является основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам, представленным в 

учебном плане школы. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса —учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовыми (опорными)знаниями 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступениобразования, но не по 

профильному направлению. Достижение базового уровня соответствует отметке 

«удовлетворительно» или «зачтено». 

Уровни, превышающие базовый: повышенный уровень достижения планируемых 

результатов, оценка «хорошо»; высокий уровень, оценка «отлично». Индивидуальные траектории 

обучающихся целесообразно формировать при повышенном и высоком уровнях достижений с 

учетом интересов и планов обучающихся на будущее. 
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Ниже базового выделены уровни: пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно»; низкий уровень -оценка «плохо». Группа учащихся, демонстрирующих 

пониженный уровень достижений планируемых результатов, требует специальной диагностики 

затруднений в обучении и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Учащиеся с низким уровнем освоения планируемых результатов, как правило, демонстрируют 

отдельные фрагментарные знания по предмету. Таким учащимся требуется помощь не только по 

учебному предмету, но и необходимо сформировать у них мотивацию к обучению, развитию 

интереса к обучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не 

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

■внешнюю оценку(оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами) 

■внутреннюю оценку(оценка, осуществляемая самой школой -обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

Внешняя оценка планируемых результатов Внешняя оценка 

образовательных результатов может проводиться: 

1) На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального (или муниципального) мониторинга 

образовательных достижений обучающихся силами 

региональных (или муниципальных) структур оценки качества образования. 

Основная цель диагностики -определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующей ступени школьного образования. 

Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности пятиклассников к 

обучению в основной школе, построены на материале математики, русского языка, естествознания и 

литературы (работа с художественным и информационным текстом). При построении системы 

тестовых заданий по каждому из четырех предметов должен использоваться общий способ 

конструирования тестового пакета, который включает в себя: 

- технологическую матрицу (матрицу предметного содержания), дающую компактное представление 

о системе средств/способов действия, усвоение которых подлежит тестированию в рамках 

определенной предметной дисциплины; 

- массив задач на каждый вид грамотности; 
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- ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов тестирования. 

Каждый предметный массив содержит набор задач (или вопросов), позволяющих оценить 

меру присвоения основных средств/способов действия, необходимых для продолжения изучения 

основных учебных дисциплин в основной школе. Оценка производится на основе шкалы, 

отражающей описанные три уровня опосредствования: формальный, предметный и 

функциональный. 

Каждому уровню поставлен в соответствие определенный тип тестовых задач, 

выполнение которых и служит основанием оценки достижений учащегося. Ключевым 

результатом тестирования выступает «профиль успешности (готовности)» учащегося, 

класса. 

По данному «профилю» можно определять как «стратегию обучения» всего класса, так и 

строить индивидуальные образовательные маршруты для отдельных учащихся. 

2) В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по 

контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов независимой 

оценки качества образования. 

Цель оценочных процедур -определить возможности образовательного учреждения 

выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной основной образовательной 

программы основного общего образования и дать оценку достижений запланированных 

образовательных результатов всеми субъектами ООП. 

3) В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом государственной 

итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования являются достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, 

необходимых для продолжения образования. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает три составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9 классы), 

отражающие прежде всего динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й классы, которые 

оформляются в специальное индивидуальное портфолио учащихся; 

- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации обладают следующими 

характеристиками: •соответствие цели; •справедливость; •честность; 

•доверие общественности к результатам; •действенность и экономическая эффективность; 

•прозрачность контрольно-оценочных процедур; 

•положительное влияние результатов контроля на образовательную практику. 

Аттестация должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения учащихся. 

Аттестация понимается как определение квалификации, уровня знаний работника или учащегося, а 

также отзыв о способностях, знаниях, деловых и других качествах какого либо лица. 

С точки зрения современных педагогических представлений аттестация школьников 

рассматривается как рефлексивный этап учебной деятельности учащихся с представлением 

достижений школьников в образовании и должна отвечать следующим требованиям: 

1) Функции аттестации не ограничиваются только функцией оценки. В качестве 

важнейших функций аттестации рассматривается развивающая, мотивационная, диагностическая и 

ориентационная функция. Во время итоговой аттестации должнопроисходить осмысление 

учениками своих достижений в образовании, оценка ими этих достижений и определение путей 

своего дальнейшего движения в образовании. Крайнее важную роль играет внешняя (независимая) 

оценка достижений выпускников основой школы. 

2) Механизмы аттестации ориентированы: 
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- на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных программ, 

компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений учащихся в 

образовании; 

- на проектирование и прогнозирование новых достижений. 

3) Комплексный характер аттестации заключается прежде всего в том, что предметом 

предъявления и оценки становятся разные стороны результативности обучения (сформированность 

индивидуального субъекта учебной деятельности, способного ставить перед собой поисковые 

задачи, решать их и оценивать полученные результаты; сформированность мыслительных и других 

способностей; нравственная позиция учащихся, качество знаний) в различных видах 

образовательной деятельности выпускника. 

4) Аттестационный процесс имеет индивидуальную направленность: 

- целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации самопознания и 

самосовершенствования; 

- результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника; 

- в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить положительный опыт 

самореализации; 

- самооценка учащегося входит в структуру аттестационного процесса. 

5) Итоговая аттестация — естественное окончание обучения в основной школе. Она 

открыта для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и демонстрацией 

достижений учеников. 

Исходя из этих требований, итоговая аттестация по завершению основной школы имеют три 

составляющие: 

- национальные экзамены в форме тестирования; 

- экзамены на уровне школы, где содержание, форму и порядок проведения определяются школой 

с привлечением самих учащихся, общественности в лице родителей, других гражданских 

институтов и учредителей данного образовательного учреждения; 

- итоговая оценка и фиксация внеучебных достижений выпускников. 

Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы 

Цель — регистрация широкого спектра достижений ученика -академических и личных -на 

базе воспитательного и обобщающего оценивания. В целом регистрация достижений имеет более 

интерактивный и динамичный характер, хотя и повторяет многие элементы обычного оценивания. 

Регистрация достижений также предполагает четкое формулирование целей, которые обсуждаются 

с самим учеником. 

Регистрация достижений -это обобщающий документ, получающийся в результате 

профилирования, он передается ученикам в момент окончания основной школы. Процесс 

оценивания, на котором основана регистрация достижений, иногда называют описательным 

отчетом или оцениванием. Его ограничение с точки зрения прозрачности оценивающих процедур 

заключается в том, что эти описания не поддаются числовым или ранжированным обобщениям. 

Однако этот вид оценивания является важным в становлении личности учащегося и поэтому 

нуждается в институциональном оформлении. 

Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения школьников связаны не только с 

освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей в разнообразных 

видах образовательной деятельности. Как правило, разные виды внеучебной деятельности связаны 

с приобретением школьником реального социального опыта. Именно благодаря этим видам 

деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во внеучебной 

деятельности дети также имеют свои образовательные результаты, в которых можно выделить три 

уровня: 

Первый уровень результатов -приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 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 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов -формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
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ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов -получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, действии для людей и на 

людях, которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, 

гражданином, свободным человеком. 

Три уровня результатов внеучебной деятельности школьников: 

1) школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2) школьник ценит общественную жизнь; 

3) школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной и др. 

Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников — портфолио. 

Портфолио (портфель достижений) позволяет информационно обеспечить достижения 

индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально 

демонстрировать спектр его способностей, культурных практик, интересов, склонностей. Таким 

образом, портфолио ученика — это комплект документов, представляющих совокупность 

сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль 

индивидуальной накопительной оценки. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

демонстрирующих прогресс, усилия и достижения ученика в интересующих его областях. В состав 

портфеля могут включаться результаты, достигнутые как в процессе учебной деятельности, так и в 

творческой, социальной, коммуникативной, протекающей в рамках школьной практики трудовой 

деятельности, а также результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, концертах др. 

Отбирает работы для портфеля сам обучающийся совместно с классным руководителем и 

при участии родителей. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. 

В рамках государственной итоговой аттестации на основе портфолио фиксируются 

только итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио выступает только 

средством накопления своих достижений на основе которых и подводятся итоги. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы могут 

быть: 

■участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

■победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

■участие в научно-практических конференциях, форумах; 

■авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

■авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

■успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

■плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

■получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; ■лидирование в 

общепризнанных рейтингах. 
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Таким образом, итоговые результаты обучения в основной школе складываются из 

национальных и школьных экзаменов и внеучебных достижений выпускника. 

Внутренняя оценка планируемых результатами силами образовательного учреждения 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием.
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Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) 

оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего учебного 

года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты 

от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего(формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как 

самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания — увидеть проблемы и трудности в освоении предметных 

способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и 

трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя школьная 

служба оценки качества образования. 

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов учащихся 

включает в себя: 

■указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного процесса 

и работать на повышение эффективности и доступности образования; ■краткие сведения о способах 

оценивания, которые будут использоваться, а также указание на то, когда и каким образом будет 

происходить; 

■сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход к 

обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/ методики обучения, 

учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра способностей 

учащихся; 

■сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной программы 

(включая все элементы процесса оценивания). 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

(полному) общему образованию На итоговую оценку на ступени основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

•результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

•оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

•оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

•оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 



 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования —аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования -аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением иутверждением 

характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы. 

В характеристике обучающегося: •отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества обучающегося; •даются педагогические рекомендации к выбору 

направлений профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с 

учётом успехов и проблем обучающегося. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, 

подтверждаются материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом: 

•результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

•условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

•особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

составлена для обучающихся 5-6х классов МОБУ «Люльпанская СОШ» на основе требований ФГОС 

к структуре, содержанию и условиям программы формирования УУД. Теоретико - методологической 

основой для составления программы является пакет методических материалов по разработке ФГОС 

основного общего образования. Программа 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) 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 
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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; 
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— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я- концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

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

учиться в общении». 

П.Содержательный раздел  
2.1.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. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

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 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 курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование 

в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

23



24 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение 

и презентацию1. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

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. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях МОБУ 

«Люльпанская СОШ»: 

• уроки-исследования, уроки-лаборатории, уроки — творческие отчёты, уроки 

изобретательства, уроки «Удивительное рядом», уроки — расскаыз об учёных, уроки — защита 

исследовательских проектов, уроки-экспертиза, уроки «Патент на открытие», уроки открытых 

мыслей; 

• учебные эксперименты, которые позволяют организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях : 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

• 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. 

ООП МОБУ «Люльпанская СОШ» создает условия для формирования 

универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

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

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 
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• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Разновозрастное сотрудничество 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

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

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

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

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 
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2.2.Программа учебных предметов, курсов 

№ 

п/п 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

1. 2. Филология: 

русский язык 

литература 

• Формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты. 
• Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммутативных 

  умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
  литературным языком в разных сферах и ситуациях. 

• Освоение знаний о русском языке, его устройстве в различных 

сферах и ситуациях. 

• Развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 
  читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

3. Английский язык • Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
  совокупности её составляющих -речевой, социокультурной, 
  компенсаторной, учебно-познавательной. • Развитие и воспитание 

понимания у школьников важности 
  изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

4.  

5.  

Математика и 

информатика 

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. • Овладение умениями 

работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других ИКТ, 
  организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать её результаты. 

6. Обществознание • Развитие личности в ответственный период социального 
 (включая 

экономику и право) 

взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной ( в том 

числе и экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры 

экономического образа мышления, способности к самоопределения и 

самореализации. 

7. История • Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям 
  нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 
  принципам общественной жизни. 
  • 



27 

 

8. География Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей 
  стране; взаимопонимание с другими народами; экологической 
  

культуры, бережного отношения к окружающей среде. • Освоение 

знаний об основных географических понятиях, 
  особенностях природы, населения, и хозяйства разных территорий; о 

России во всём её географическом разнообразии целостности; об 

окружающей среде, путях её сохранения и рационального 

использования. 

9. Природоведение • Освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; 
  связи мира живой и неживой природы; изменениях природной 
  среды под воздействием человека. 

• Воспитание положительного эмоционально-ценностного 
  отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать 

здоровый образ жизни. 

10. Биология • Воспитание позитивного целостного отношения к живой 
  природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 
  культуры поведения в природе. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
  творческих способностей в процессе наблюдения за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации. 

11. Физика • Воспитание убеждённости и возможности познания законов 

природы, в необходимости разумного использования достижений 
  науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры. 

12. Химия • Формирование знаний умений безопасного использования 
  веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной 
  жизни. 

Воспитание отношения к химии как одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу 
  общечеловеческой культуры. 

13.  

14.  

Искусство 

музыка ИЗО 

Формирование устойчивого интереса к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры. Развитие 

эмоционально-ценностного отношения к миру, 

  явлениям жизни и искусства. 

15. Технология Формирование опыта технологических знаний, технологической 

культуры на основе включения учащихся в 
  разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых продуктов труда. 

16. Физическая 

культура 

• Развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма 
• Воспитание устойчивых интересов и положительного 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

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

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и общественно 

полезной деятельности; 

  эмоционально-ценностного отношения к физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности. 

17. ОБЖ Формирование знаний о здоровом образе жизни; опасных и 
  чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 
  возникновении. 

Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 
  ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

18. Марийский язык Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммутативных 

умений и навыков, обеспечивающих владение марийским языком как 

национальным, в разных сферах и ситуациях. 

Освоение знаний о марийском языке, его устройстве в различных 

сферах и ситуациях. 

19. ИКН Воспитание уважения к истории и традициям нашей республики, 

демократическим принципам общественной жизни • Воспитание 

любви к своей местности, своему региону, своей 
  стране; взаимопонимание с другими народами; экологической 

культуры, бережного отношения к окружающей среде. 
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• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре 

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

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

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

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

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

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

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

российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

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

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

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных 

групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

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

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

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

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
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• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

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

народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 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);

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 

задачи, виды и формы деятельности. 
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Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися Образовательная модель МОБУ 

«Люльпанская СОШ» 

Исходя из задач, форм, содержания внеурочной деятельности успешно реализуется 

инновационно -образовательная модель (на основе деятельности инновационной 

(экспериментальной, пилотной, внедренческой) площадки федерального, регионального, 

муниципального или институционального уровня, которая существует в образовательном 

учреждении). Требования: 

•S разработка, апробация, внедрение новых образовательных программ, в том 

числе, учитывающих региональные особенности; 

•S тесное взаимодействие общеобразовательного учреждения с учреждениями 

дополнительного профессионального педагогического образования, учреждениями высшего 

профессионального образования, научными организациями, муниципальными 

методическими службами. Преимущества: 

•S высокая актуальность содержания и (или) методического инструментария 

программ внеурочной деятельности; 

•S научно-методическое сопровождение их реализации; •S 

уникальность формируемого опыта. Данная модель позволяет выполнить 

следующие условия и рекомендации: 

- содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной деятельности, должно 

соответствует возрастным возможностям школьников; 

- внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в 

содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной деятельности, их участие в 

работе детских общественных объединений и организаций; 

- название и программное содержание внеурочных форм соответствуют направлению 

воспитательной деятельности; 

- объём аудиторной работы с школьниками доведен до минимума; 

- планируемые воспитательные результаты достаточно конкретизированы, соответственно 

содержанию рабочих программ и дифференцированы по уровням их достижения; 

- структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим правилам 

разработки программ внеурочной деятельности (методический конструктор внеурочной 

деятельности школьников); 

- предлагаемые формы контроля результатов не являются формами контроля учебных 

достижений, учитываются спортивные и творческие успехи учащихся, уровень их социальной 

активности; 

- в рабочих программах указываются способы диагностики развития личности 

воспитанника, уровня развития детского коллектива как важнейшего условия развития личности 

ученика; 

- разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

- помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно используются игровые 

уголки, спортзал, компьютерные классы, актовый зал, библиотечно-информационный 
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центр, музей, помещения дополнительного образования. 

Деятельность МОБУ «Люльпанская СОШ» в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность на ступени основного общего образования 

представлена в виде четырёх взаимосвязанных блоков: 

1. по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

2. рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

3.эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 
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4. реализация просветительской работы с родителями (законными представителями), 

способствующих формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 

жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура МОБУ «Люльпанская 

СОШ» включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возложена на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

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

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования предусмотрены определённые результаты и они могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и 

обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
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• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

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

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

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

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

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

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 
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• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• 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; 
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• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

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

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

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; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий МОБУ «Люльпанская СОШ» мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

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. 

Критериями эффективности реализации 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 

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 

образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

— создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

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. 
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Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающаяработа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 
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— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

III Организационный раздел 
3.1.Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

к учебному плану МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» 

1. Введение. 

Деятельность педагогического коллектива школы направлены на 

- формирование мотивации к дальнейшему обучению; 

- усиление воспитательного потенциала школы; 

- обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода; 

- организацию социализации обучающихся; 

- психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса; 

- создание условий для повышения педагогического мастерства каждого 

учителя, способствующих повышению качества образования. 
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В соответствии с «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 196 от 19.03.2001 года, 

основная общеобразовательная школа в системе непрерывного образования реализует программы 

начального общего, основного общего образования. В соответствии с п. 2.1 Устава школы основная 

цель - формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

задачи следующие: 

- реализация общеобразовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов на уровне основного общего образования; 

- освоение обучающимися системы знаний о природе, обществе и человеке и приемов 

самостоятельной деятельности, адекватной современному уровню развития общества; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- достижение обучающимися высокого уровня интеллектуального, физического и 

эстетического развития, воспитания нравственной личности, руководствующейся в своей 

деятельности общечеловеческими ценностями; 

- создание условий для самореализации личности, подготовки ее к деятельности в условиях 

рыночной экономики; 

- создание финансовых, материально-технических условий для организации 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

- освоить на уровне требований Государственного стандарта учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 

коммуникации; 

- овладеть основами компьютерной грамотности; 

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация, выделение главного); 

- знать свои гражданские права и уметь их реализовать, уважать свое и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей; 

- иметь сформированные ключевые компетентности: 

* коммуникативную, 

* информационную, 

* исследовательскую, 

* рефлексивную, 

* способность к активному творческому труду в различных сферах деятельности. 

2. Юридическая основа разработки учебного плана. 

В соответствии со статьями 14 и 32 закона Российской Федерации «Об образовании» 

содержание образования определяется образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой 

и реализуемой образовательным учреждением самостоятельно. 

Учебный план МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» Медведевского 

района республики Марий Эл для 5-9 классов разработан в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и на основе 

-типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации № 196 от 19.03.2001 года, 

- концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1756-р от 29 декабря 2001 года, 

-федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 

1312, 

-федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с учётом приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 и от 30.08.2010 № 889, -федерального компонента 
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государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089» (3-11 классы) 

- федерального государственного образовательного стандарта начального, основного общего 

образования, утверждённого приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС НОО, ФГОС 

ООО) (для 1-2,5 классов), 

-приказа Министерства образования РФ № 1312 от 9 марта 2004 года «Об утверждении базисного 

учебного плана, регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Республики Марий Эл, 

-приказа МО и Н Республики Марий Эл «Изменения в Базисном учебном плане 

общеобразовательных учреждений Республики Марий Эл, реализующих программы общего 

образования (предпрофильная и профильная подготовка обучающихся), утверждённого приказом 

Министерства образования Республики Марий Эл от 23 сентября 2004г.№324» от16 августа 2012г. 

№1133. 

- требований Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.1178-02), 

зарегистрированных в Минюсте России 5 декабря 2002 года, регистрационный № 3997, 

-лицензии на право осуществления образовательной деятельности Серия РО № 022791, дата 

выдачи 24 июня 2011 года. Лицензия выдана Министерством образования и науки Республики Марий 

Эл 

-свидетельства о государственной аккредитации. Регистрационное свидетельство 12ОП № 

000074 от25.04.2012 г. Выдано Министерством образования и науки Республики Марий Эл 

-Устава МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

3.Структура учебного плана 2019-2020 учебного года. 

 

Учебный план школы разработан на основе базисного учебного плана  и примерных 

учебных планов для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в Республике Марий Эл (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 19.07.2016 №965), базисного 

учебного плана начального общего образования и основного общего образования (ФГОС). 

Учебный план школы составлен для 5-дневной учебной недели.  

Учебный план для 5-9 классов разработан на основе базисного учебного плана основного 

общего образования (ФГОС). Он имеет  двухкомпонентную структуру, состоящую из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план 5 класса составлен с учетом введения ФГОС II поколения, представлены 

все образовательные области федерального компонента в объеме часов не ниже того количества, 

которое представлено в государственном базисном учебном плане. 

В рамках предметной области основы духовно-нравственной культуры народов России в 5 

классе ведется предмет история и культура народов Марий Эл, так как его программа позволяет 

реализовать данную область для духовно-нравственного воспитания обучающихся.  

Часы компонента образовательного учреждения используются на изучение марийского 

(государственного) языка  по 1 часу 5-6 кл, по 2 часа 7-9 классы. Недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе соответствует СанПин: в 5 классе составляет 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 

классе – 32 часа, в 8 классе – 33 часа, в 9 классе – 33 часа. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке и  возможность их изучения.  Родной 

(русский) язык  и Родная (русская) литература изучается в 9 кл.  

В 9  классе в связи с особенностью проведения предмета и выставления отметок на 

основном государственном экзамене по математике годовая отметка выставляется как среднее 

арифметическое годовых отметок по алгебре и геометрии, итоговая отметка по математике 

выставляется как среднее арифметическое годовой и экзаменационной по математике 
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Основой учебного плана в 5-9 классах на 2022 - 2023 учебный год являются следующие 

положения: 

1. Учебный план в 5-9 классах имеет программно- методическое, учебное, кадровое и 

материально- техническое обеспечение. 

2. Максимальная нагрузка не превышает предельно-допустимую нагрузку 

3. Учебный план полностью профинансирован из Федерального бюджета 

4.Часы инвариантной части реализуют федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта в 5-9 классах полностью. 

Учебный план 

5 – 9 классов  

МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа»  

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области 
Учебные предметы 

Класс 
Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5,5 3,5 2,5 2,5 19 

Литература 3 2,5 1,5 1,5 2,5 11 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (русская) литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - -  10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2     2 

История России. Всеобщая 

история 

 2 2 2 2 
8 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России 

ИКН 

1     

1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 -  3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 3 3 3 3 
14 

Итого 28 29 30 32 32 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

 Марийский язык      1 1 

 ИКН интегрировано с 

марийским языком 
1 1 1 1  4 

 Биология   1   1 

Общее кол-во часов 29 30 32 33 33 157 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Для реализации основной образовательной программы в школе создана и поддерживается 

развивающая образовательная среда, адекватная задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Педагогические цели основного общего образования: 

1. Научить организовывать свою деятельность - определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

2. Научить объяснять явления действительности - природной, социальной, культурной, 

технической среды, т.е. выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 

3. Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей - 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию. 

4. Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной 

роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и т. д.) - сформировать 

способность анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения, 

адекватные этим ситуациям. 

5. Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие универсальное 

значение для различных видов деятельности - навыки решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 

сотрудничества. 

6. Подготовить к профессиональному выбору, т.е. научить ориентироваться в мире профессий, в 

ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования, в собственных интересах и 

возможностях, подготовить к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, 

сформировать знания и умения, имеющие опорное значение для профессионального образования 

определенного профиля. 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

Образовательный процесс в 5-9 классах осуществляют 9 педагогов. • по образованию 

 

 

 

 

Образование педагогов Количество % от общего числа 

педагогов 

Среднее специальное, всего 0  

Высшее, всего 10 100 

В том числе педагогическое 10 100 

Прошли курсовую подготовку в течение 

последних 5 лет 

10 100 

 • по стажу 

Стаж педагогов До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет  

Кол-во 1 2 1 6 
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• Данные о составе администрации учреждения 

Ф.И.О. Должность Образование Общий 

администр 

ативный 

стаж 

Стаж работы в 

данной 

должности в 

данном 

учреждении 

Категория, 

разряд 

Антонов 

Ю.В 

дирек тор Высшее 

профессиональное, 

МГПИ,г.Йошкар- 

Ола,1992г 

13 лет 17 лет 1категория 

Антонова 

Г.А. 

Зам.УВР Высшее 

профессиональное, 

МГПИ,г.Йошкар- 

Ола,1999г 

9 17 высшая 

      

• Сводные данные по квалификационным категориям 

Квалификационная категория Количество % от общего числа 

педработников 

Высшая 3 30 

Первая 4 40 

СЗД 1 10 
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