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2.Содержательный раздел ООП ООО МБОУ «Меленская СОШ». 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основно-

го общего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее Программа УУД 

ООО) является частью содержательного раздела основной образовательной про-

граммы основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Меленская средняя общеобразовательная школа» Старо-

дубского муниципального округа Брянской области (далее – МБОУ «Меленская 

СОШ»). Программа УУД ООО конкретизирует требования Стандарта к личностным 

и метапредметным результатам освоения Программы ООО, дополняет традици-

онное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели 

уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требо-

ваний Стандарта.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 

предметные, а личностные и мета-предметные - универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия (УУД) - это действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных 

учебных действий в рамках  
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Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования уни-

версальных учебных действий обучающихся: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и примене-

ния универсальных учебных действий в жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универ-

сальных учебных действий; 

5) формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

6) формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

 

          Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы основного общего образования: 

 формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

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

ду, 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 ува-

жение культур и народов); 

 формирование основ социальной ответственности и компетентности (цен-

ности: правовое государство, демократическое государство, социальное госу-

дарство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная от-

ветственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны); 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; ува-

жение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, от-

ветственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода сове-

сти и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоз-

зрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

 развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отноше-

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

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

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллекту-

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

смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 
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 формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гар-

мония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и ис-

кусстве, эстетическое развитие личности). 

         Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность са-

моразвития обучающихся. 

        Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечислен-

ными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

основной школы. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 

и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универ-

сальных учебных действий в структуре образовательного процесса МБОУ 

«Меленская СОШ».   

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает уме-

ние учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учаще-

гося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его спо-

собность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организа-

цию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализа-

ции на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость 

которого обусловлена поликультурностью общества и высокой профес-

сиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навы-

ков и компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых клю-

чевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный, 

коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
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нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличност-

ных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятель-

ности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаи-

модействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, ре-

гулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личности и познавательной сфер подростка. 

Овладение обучающимися МБОУ «Меленская СОШ» универсальными учеб-

ными действиями происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном 

счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать но-

вые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию про-

цесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

— это обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широ-

кой ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Т. о., достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельно-

сти, которые включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформирована в но-

вую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Схема: Основная задача формирования и развития УУД на каждом из трех 

уровней получения общего образования в МБОУ «Меленская СОШ». 

 

 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ В РАЗВИТИИ УУД 

НА КАЖДОЙ ИЗ ТРЕХ УРОВНЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

     

НАЧАЛЬНОЕ ОБ-

ЩЕЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 

= ПРОГРАММА  

ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

= «УЧИТЬ УЧЕНИКА УЧИТЬ-

СЯ» 

     

ОСНОВНОЕ ОБ-

ЩЕЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 

= ПРОГРАММА  

РАЗВИТИЯ УУД 

= «УЧИТЬ УЧЕНИКА УЧИТЬСЯ  

В ОБЩЕНИИ» 

     

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 

= ПРОГРАММА  

РАЗВИТИЯ УУД 

= «УЧИТЬ УЧЕНИКА УЧИТЬСЯ                            

САМОСТОЯТЕЛЬНО» 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом клю-

чевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный, ком-

муникативный. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельно-

сти, а также в рамках факультативов, кружков, элективовных курсов, индивидуаль-

ных и групповых занятий в соответствии с учебным планом МБОУ «Меленская 

СОШ» и планом внеурочной деятельности. 

Описание состава и характеристик универсальных учебных действий (регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных), формируемых у обучающихся на 

уровне основного  общего образования представлено схемой, представленной ниже 

и приложением 1 к данной программе. 

Схема: Состав универсальных учебных действий (регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных), формируемых у обучающихся на уровне основного обще-

го образования в МБОУ «Меленская СОШ». 

 

П  ФОРМИРОВАНИЕ ПРО-

БЛЕМЫ 

   ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ  Р 

  ПОИСК ИНФОРМАЦИИ    ПРОГНОЗИРОВАНИЕ   

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЫСЛА 

ИНФОРМАЦИИ 

   ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

  

  СТРУКТУИРОВАНИЕ ИН-

ФОРМАЦИИ 

   КОНТРОЛЬ   

  МОДЕЛИРОВАНИЕ    КОРРЕКЦИЯ   

  ПОСТРОЕНИЕ ВЫСКАЗЫ-

ВАНИЯ 

   ОЦЕНКА   

  РЕФЛЕКСИЯ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

 = УУД =     

        

К  ПЛАНИРОВАНИЕ СО-

ТРУДНИЧЕСТВА 

  САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  Л 

  ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУД-

НИЧЕСТВА 

      

  УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕ-

НИЕМ ПАРТНЕРА 

   СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ   

  РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИК-

ТОВ 

      

  УМЕНИЕ ВЫРАЗИТЬ 

МЫСЛЬ 

      

      НРАВСТВЕННАЯ ОЦЕНКА   

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, место компонентов УУД в структуре ООП ООО 

МБОУ «Меленская СОШ». 

Формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных за-

даний на различных предметах; во-вторых, на базе использования технологии дея-

тельностного типа; в-третьих, с помощью проектной технологии, учебно-

исследовательской деятельности школьников и специально разработанных жизнен-

ных (компетентностных) задач; в-четвертых, с помощью внеучебной деятельности.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете учебного плана МБОУ «Меленская СОШ» могут служить: 
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1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской сло-

весности);  

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содер-

жится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую 

(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может 

сформулировать свою версию ответа;  

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения ос-

новной материал, так и дополнительный материал.  

            Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни), 

что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 

возникающий вопрос и т.д.  

               Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацелива-

ет на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность» Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечи-

вает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этике-

та и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия.  

               Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей 206 народа, как особого способа познания жизни». Приоб-

щение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечи-

вается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуж-

дения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на ос-

нове понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений восприни-

мать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осо-

знавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведе-

нии, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления» способствует формированию познавательных универсальных учебных 

действий.  

            Предмет «Английский язык», наряду с достижением предметных результа-

тов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование друже-

любного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выра-

женной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосо-

знания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечи-

вает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 
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обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

            Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точ-

ки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных дей-

ствий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, циви-

лизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать со-

держащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошло-

го и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционально-

го отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение ба-

зовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур».  

            Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижени-

ем предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой ин-

формацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходи-

мые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и 

многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие 

учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представ-

лений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, граждан-

ственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

             Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов»4. 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из языков международного общения». Наконец, «формирова-

ние первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообраз-

ном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует 

личностному развитию.  

             Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познаватель-

ных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяю-

щем описывать и изучать реальные процессы и явления».  

             Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 
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алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений фор-

мализации и структурирования информации».  

             Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формиро-

вание познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «при-

обретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований» Однако 

не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и тех-

нологий для рационального природопользования», что оказывает содействие разви-

тию личностных результатов.  

             Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечи-

вает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа ли-

ний – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологиче-

ской точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных био-

логических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоцио-

нального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотно-

сти, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического каче-

ства окружающей среды».  

              Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на фор-

мирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Одна-

ко химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 

учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических про-

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

               Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осо-

знание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающих-

ся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ обще-

ния, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

               Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направ-

ленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетиче-

ского оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учеб-

ных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных дей-

ствий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-
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нологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика.  

              Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедея-

тельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных 

действий через «развитие двигательной активности обучающихся,.. формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздорови-

тельных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Та-

ким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма замет-

ное влияние на личностное развитие школьников.  

              Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов. 

Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведе-

ние специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практи-

ку больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельно-

сти для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. 

Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных пред-

метов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практи-

ко-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе 

следующие типы задач: 

I. Задачи, формирую-

щие коммуни-

кативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотруд-

ничества; 

 на передачу информации и отображение 

предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 
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II. Задачи, формиру-

ющие познава-

тельные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценива-

ние; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

III. Задачи, форми-

рующие регуля-

тивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования эта-

пов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблю-

дения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ре-

сурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не явля-

ется жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между вре-

менем освоения и временем использования соответствующих действий.  

2.1.4.1. Личностные УУД. Типовые задачи. Личностное самоопределение. 

Развитие Я-концепции. 

Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированное™ личностной ре-

флексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, 

стремлений, желаний и побуждений.  

Возраст: 10—15 лет.  

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под руководством 

психолога.  

Материал: тетради, ручки, карандаши, разноцветная коробка с прорезями, об-

клеенная полосками шести разных цветов. 

1. Настройка на занятие.  

Упражнение «Цвет настроения».  

Каждый участник выбирает цвет своего настроения в данный момент и опускает 

картонный квадратик в прорезь той полоски на коробке, которая соответствует вы-

бранному цвету. Психолог открывает коробку и сообщает (не называя детям обо-
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значения цветов и не подсчитывая их точное количество), с каким настроением 

пришли сегодня на занятие большинство ребят. Затем выясняет у участников, соот-

ветствует ли этот результат их настроению.  

Упражнение «Я рад общаться с тобой».  

Каждый участник протягивает руку стоящему рядом с ним ученику со словами: «Я 

рад общаться с тобой». А тот, в свою очередь, протягивает руку следующему одно-

класснику с этими же словами. Так, по цепочке, все берутся за руки и образуют 

крут. 

2. Обсуждение домашнего задания.  

Психолог: «Хотите узнать, сколько баллов вы получили по тесту «С тобой приятно 

общаться»? (Называет максимальный балл.) Как вы считаете, можно ли изменить 

мнение одноклассников? Как это сделать? Вы замечали, что с разными людьми вы 

ведёте себя по-разному? А кто знает себя очень хорошо? Всё ли в себе вам нравит-

ся? Чем вы отличаетесь от других? Нужно ли знать себя?  

3. Работа по теме «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?». 

 Продолжите письменно предложения: Я думаю, что я... Другие считают, что я... 

Мне хочется быть... Для каждого предложения подберите 5—10 определений из 

списка слов на плакате (психолог вывешивает список слов, которые помогут уча-

щимся продолжить предложения): симпатичный, слабый, приятный, грубый, спра-

ведливый, хвастливый, трудолюбивый, скучный, остроумный, смелый, жадный, 

хитрый, смешной, терпеливый, надёжный, неприятный, задумчивый, хороший, здо-

ровый, вежливый, робкий, честный, глупый, одинокий, красивый, резкий, нежный, 

сильный, задиристый, лживый, сообразительный, дружелюбный.  

Упражнение «Горячий стул». 

Инструкция: упражнение даёт возможность каждому ученику проверить, насколько 

представление о нём одноклассников совпадает с его собственным представлением 

о себе. Каждый ученик (по очереди) будет занимать место на стуле в центре комна-

ты, а одноклассники, отвечая на вопрос: «Какой он?» — называют одно или не-

сколько определений из списка слов, помещённых на плакате (см. выше). Сидящий 

в центре записывает те слова, которые совпадают с его мнением (Я думаю, что я...). 

Количество совпадений подсчитывается. 

 Анализ занятия. Психолог предлагает учащимся оценить занятие: на счёт «три» 

поднять руку с таким количеством пальцев, которое соответствует оценке. Затем 

учащиеся отвечают на вопросы: что понравилось? Какие испытывали трудности? 

Кого труднее оценивать — себя или других?  

Домашнее задание. Выполнить дома рисунок под названием «Я в лучах солнца». 

Нарисовать крут, в центре написать букву «Я». От границ круга нарисовать лучи. Их 

количество должно соответствовать отмеченным совпадениям в определении черт 

характера. Лучи с совпадениями положительных качеств нужно рисовать красным 

карандашом, а отрицательных — синим.  

Игровое задание «Чемодан». 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание под-

ростками своих качеств и мотивов.  

В игре проявляется внимание, наблюдательность, такт по отношению к своим одно-

классникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, убеж-

дать, быть терпимее друг к другу.  

Возраст: 10—15 лет. 
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Форма выполнения задания: групповая игра учащихся под руководством психолога. 

Материал: конверты. 

Описание задания: один из участников игры выходит из класса, а другие начинают 

ему собирать «чемодан». Они называют те качества, которые помогают этому чело-

веку в общении с другими людьми, и отрицательные качества, которые мешают ему 

строить дружеские отношения, над которыми ему надо работать, чтобы от них изба-

виться. Затем каждое качество обсуждают и большинством голосов выбирают 5—7 

качеств. После этого их зачитывают тому, кто выходил из класса. Этот ученик имеет 

право задать только один вопрос, если ему что-то непонятно. Игра продолжается до 

тех пор, пока есть желающие узнать о себе мнение одноклассников. В конце игры 

тот, кто узнал информацию о себе, отвечает на вопросы:  

1. Что нового ты узнал о себе во время занятий группы?  

2. Что нового ты узнал о других людях?  

3. Что ты хотел бы изменить в себе по итогам работы в группе?  

4. Каким образом ты собираешься это сделать?  

Ответы на эти вопросы ученик записывает на листе бумаги и помещает его в кон-

верт. Конверт подписывается и будет отправлен адресату через месяц.  

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» (О. А. Карабанова). 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки 

в учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эта-

лона социальной роли «хороший ученик».  

Возраст: 10—15 лет.  

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и есте-

ственно-научные (математика, физика и др.).  

Форма выполнения задания: фронтальный письменный опрос.  

Описание задания: учащимся предлагают в свободной форме письменно ответить на 

вопросы: 

 1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хо-

рошего ученика. 

 2. Считаешь ли ты себя хорошим учеником? 

 3. Если нет, то чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

 4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший уче-

ник»? 

 Критерии оценивания: адекватность выделения качеств хорошего ученика (успева-

емость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с одноклас-

сниками и учителем, интерес к учению). 

 Уровни рефлексивной самооценки:  

1. Называет только одну сферу школьной жизни.  

2. Называет две сферы школьной жизни.  

3. Называет более двух сфер школьной жизни.  

4. Даёт адекватное определение отличий Я от хорошего ученика.  

Уровни оценивания:  

1. Называет только успеваемость.  

2. Называет успеваемость и поведение.  

3. Даёт характеристику по нескольким сферам; даёт адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли «хо-

роший ученик»;  
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1 — нет ответа;  

2 — называет достижения;  

3 — указывает на необходимость самоизменения и саморазвития. 

 Смыслообразование. Мотивация. 

Игровое задание «Моя Вселенная». 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подрост-

ками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений, и оценива-

ние уровня сформированности. 

Возраст: 10—15 лет.  

Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и 

др.  

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под руководством психоло-

га. Материалы: альбомные листы, цветные карандаши.  

Описание задания: учащимся предлагают на альбомном листе нарисовать окружно-

сти — одну в центре, а восемь вокруг неё. Затем соединить линиями-лучами цен-

тральную окружность с остальными окружностями-планетами. В центральной 

окружности написать букву «Я», а в других — окончания следующих предложений:  

1. Моё любимое занятие...  

2. Мой любимый цвет...  

3. Мой лучший друг...  

4. Моё любимое животное... 

5. Моё любимое время года...  

6. Мой любимый литературный герой...  

7. Моё любимое музыкальное произведение...  

8. Мой любимый фильм...  

Дети сравнивают свои ответы, проводится групповое обсуждение. Психолог задаёт 

вопросы для обсуждения: что нового вы узнали о себе? Как могут вам пригодиться 

полученные сегодня знания? Формирование схемы ориентировочной основы дей-

ствия нравственно-этического оценивания.  

Задание «Моральные дилеммы». 

 Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схемой ориенти-

ровочной основы действия нравственно-этического оценивания как базы для анали-

за моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргумента-

ции участников обсуждения.  

Возраст: 11—15 лет.  

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, общество-

знание и др.). Форма выполнения задания: групповая работа учащихся.  

Материалы: текст моральной дилеммы, список вопросов, задающих схему ориенти-

ровочной основы действия нравственно-этического оценивания, для учащихся и 

учителя.  

Описание задания: класс делится на группы по три человека, в которых предлагает-

ся обсудить поведение героя и аргументировать свою оценку. Далее, объединив-

шись по две группы, ребята обмениваются мнением и обсуждают все аргументы 

«за» и «против». Затем опять объединяются по две группы до тех пор, пока класс не 

будет поделён на две большие группы. На этом финальном этапе (с использованием 

доски) делается презентация аргументов и подведение итогов — какие аргументы 

более убедительны и почему. 
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Вариант: проведение дискуссии. Учащимся в группах заранее предлагается встать 

на позицию поддержки или осуждения героя ситуации и обсуждать свои аргументы. 

Для структурирования позиции учащихся предлагается схема ориентировочной ос-

новы действия нравственно-этического оценивания для анализа ситуации (А. И. По-

дольский, О. А. Карабанова, 2000). В схеме представлены вопросы, ответы на кото-

рые помогут проанализировать предложенную ситуацию:  

1. Что происходит в данной ситуации?  

2. Кто участники ситуации?  

3. Каковы интересы и цели участников ситуации? Совпадают или противоречат друг 

другу цели и интересы участников ситуации?  

4. Нарушают ли действия участников моральную норму (нормы)? Если да, то какую 

именно норму? (Назовите норму.)  

5. Кто может пострадать от нарушения нормы? (Если нарушаются разные нормы, то 

кто пострадает при нарушении одной нормы, кто — от нарушения другой?)  

6. Кто является нарушителем нормы? (Если нарушается несколько норм, то кто яв-

ляется нарушителем каждой из них?)  

7. Как могут поступить участники в сложившейся ситуации? (Укажите несколько 

вариантов поведения.)  

8. Какие последствия может иметь тот или иной поступок (вариант поведения) для 

участников?  

9. Какие чувства (вины, стыда, гордости, сострадания, обиды и т. п.) испытывают 

действующие лица?  

10. Как следовало бы поступить в этой ситуации каждому из её участников? Как по-

ступил бы ты на их месте?  

Инструкция: занятие посвящено ситуациям морального выбора. Такие ситуации 

называются моральными дилеммами. Их особенность состоит в том, что учащимся 

необходимо сделать выбор в такой ситуации, когда нет ни одного однозначно пра-

вильного решения, а есть разные решения, которые учитывают различные интересы. 

Учитель зачитывает текст и предлагает учащимся ответить на вопросы. Учителю в 

том случае, если ответы учеников будут представлены в письменном виде, необхо-

димо обратить внимание на аргументацию поступка (т. е. ответить на вопрос «поче-

му?»). Ответ должен указывать на принцип, лежащий в основе решения. Учитель 

должен провоцировать учащихся на озвучение различных точек зрения по ситуации 

с обязательной аргументацией своей позиции, а также акцентировать внимание 

учащихся на неоднозначности того или иного решения проблемы.  

Критерии оценивания: • соответствие ответов уровням развития морального созна-

ния; • умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учиты-

вать их в своей позиции; • анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем 

развития морального сознания. Представлено 14 ситуаций — моральных дилемм, 

которые посвящены различным контекстам взаимодействия: 7 — ситуациям взаи-

модействия «подросток — сверстник» и 6 — ситуациям взаимодействия «подросток 

— взрослый», ещё одна ситуация является примером...  

Примеры заданий Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — сверстник»  

1. Коля и Петя летом работали в саду — собирали клубнику. Коля хотел на зарабо-

танные деньги купить спортивные часы, которые уже давно себе присмотрел. Коля 

из малообеспеченной семьи, поэтому родители не могут купить ему такие часы. Пе-

тя хочет на заработанные деньги усовершенствовать свой компьютер. Коля значи-
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тельно уступает Пете в силе и ловкости, да и отдыхает он чаще, поэтому Петя со-

брал намного больше клубники. Вечером пришёл бригадир, чтобы расплатиться с 

ребятами за выполненную работу. Пересчитал ящики клубники, собранные обоими 

ребятами. Отсчитал заработанную ими сумму и спросил, обращаясь к Пете: «Ну что, 

ребята, поровну платить, или кто- то собрал больше, ему и больше положено?» Петя 

видит, что если он скажет, что он собрал больше, то Коле не хватит денег на часы. 

Петя знает, что Коля мечтал об этих часах и очень расстроится, если не сможет их 

купить. Что, по вашему мнению, следует ответить Пете и почему? Каким должно 

быть справедливое распределение заработанных денег и почему?  

2. Один учащийся случайно ударил одноклассника, который был изгоем в классе. 

Очевидно, это была последняя капля в чаше терпения изгоя. Он разозлился и сильно 

избил невольного обидчика. Как можно оценить поступок изгоя и почему?  

3. Юра сломал видеомагнитофон. Когда родители обнаружили это, дома был только 

младший брат Юры. Родители подумали, что это сделал он, и наказали его. Юра, 

вернувшись домой и поняв, что произошло, промолчал. Правильно ли поступил 

старший брат и почему? Что он должен был сделать?  

4. Две подружки-одноклассницы получили разные оценки за контрольную работу 

(«3» и «4»), хотя их работы были совершенно идентичны, при этом они не списыва-

ли одна у другой. Есть очень большой риск, что их строгий учитель скорее снизит 

четвёрку, чем повысит тройку. Тем не менее подружка, получившая тройку, без ве-

дома другой подходит к учителю с обеими тетрадками. Правильно ли поступает де-

вочка по отношению к своей подруге и почему?  

5. Володя мечтал о настоящем футбольном мяче, но родители отказывались поку-

пать его. Как-то раз он увидел именно такой мяч у своего одноклассника, который 

не интересовался футболом. У того была обеспеченная семья, и его отец хотел, что-

бы сын начал играть в футбол. Однажды после уборки в классе Володя увидел забы-

тый одноклассником мяч, и, так как вокруг никого не было, он не удержался и взял 

его себе. Правильно ли поступил Володя и почему?  

6. Близкий друг Николая просит его одолжить ему денег. Николай знает, что его 

друг употребляет наркотики и, скорее всего, потратит деньги на них. На вопрос, за-

чем ему нужны деньги, друг не отвечает. Николай даёт ему деньги. Правильно ли 

поступил Николай и почему? Что он должен был сделать?  

7. Заболел учитель, учащиеся решили, что их отпустят с последнего урока (как это 

не раз бывало). Они собрались уходить, были уже в раздевалке, когда кто-то принёс 

известие, что будет замена и уходить нельзя. Большая часть класса ушла, а два уче-

ника остались, так как им надо было исправлять отметку по этому предмету. Прогу-

лявшие урок ученики получили двойки. Если бы ушли все, можно было бы поду-

мать, что класс не знал о замене, и наказания не было бы. Правильно ли поступили 

те ребята, которые остались в классе, и почему? Дилеммы с контекстом взаимодей-

ствия «подросток — взрослый»  

8. Учительнице нужно было срочно выйти из класса на уроке во время контрольной 

работы, и она попросила Катю посмотреть за учениками, чтобы никто не списывал. 

Некоторые ребята, конечно, списывали. Когда учительница вернулась в класс, она 

спросила у Кати, не списывал ли кто-нибудь (известно, что за это поставят двойку). 

Учительница доверяет Кате. Как должна посту пить Катя (что ответить) и почему?  

9. Учитель физики объяснял очень сложную тему. На следующем уроке, прежде чем 

вызвать кого-либо к доске, он предложил выйти тому, кто хоть как-то разбирается в 
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этой теме. Никто не вышел. Тогда учитель стал вызывать сам. Ему пришлось поста 

вить тринадцать двоек, прежде чем к доске вызвали девушку, которая всё рассказа-

ла. Ей поставили пятёрку. После уроков одноклассники набросились на неё и стали 

ругать за то, что она сразу не вызвалась отвечать у доски и подвела класс. Как 

должна была поступить девушка в этой ситуации и почему?  

10. Учитель обещал ученику исправить тройку в следующей четверти, если он будет 

ходить на дополнительные занятия и проработает те темы, за которые он ранее по-

лучил плохие оценки. Ученик регулярно посещал дополнительные занятия, по-

скольку очень хотел получить хорошую отметку. Но в конце четверти учитель за-

явил, что не может исправить отметку, так как ученик недостаточно хорошо зани-

мался и просто не заслужил четвёрку, а учитель не вправе ставить оценки незаслу-

женно. Правильно ли поступил учитель и почему?  

11. Девушку-отличницу классная руководительница попросила позаниматься с от-

стающей одноклассницей. Отличница ходит на подготовительные курсы в институт, 

и ей некогда. Она хочет отказаться, тем более что одноклассница, с которой ей 

предстоит заниматься, ей не очень приятна. Как должна поступить отличница и по-

чему?  

12. В продуктовом магазине продавец ошибся и дал Пете слишком большую сдачу. 

Заметив это, Петя не сказал об этом продавцу, а решил купить на эти деньги пода-

рок маме. Правиль но ли поступил Петя и почему?  

13. Дима получил двойку по алгебре и решает, вырвать ли ему страничку из дневни-

ка. Ведь если родители узнают, то они не пустят его на концерт, а ему очень хочется 

пойти, так как это его самая любимая группа и он так долго ждал этого концерта. 

Что делать Диме и почему?  

14. Известный хоккеист, воспитанный российской хоккейной школой, усовершен-

ствовав своё профессиональное мастерство в российских клубах, подписал выгод-

ный контракт и уехал играть в НХЛ. Скоро он стал одним из наиболее высокоопла-

чиваемых игроков лиги. Он основал в США свой фонд помощи больным американ-

ским детям, тем более, что благотворительная деятельность в США позволяет зна-

чительно снизить налоги, в России этого нет. Как можно оценить поведение этого 

спортсмена?  

Задание «Моральный смысл». 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-этическое содержание поступков 

и событий.  

Возраст: 11—15 лет.  

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: работа в группах с последующим совместным обсуж-

дением в классе. Материалы: примеры моральных дилемм.  

Описание задания: учащимся предлагается в качестве домашнего задания найти в 

художественном произведении, в публикациях в средствах массовой информации 

или в книгах по истории страны описание такого события, которое может быть рас-

смотрено как моральная дилемма. Учащиеся приносят свои работы в письменном 

виде и устраивают их презентацию в классе. Из предложенных работ учитель выби-

рает несколько наиболее интересных для учащихся. Их обсуждают во время специ-

ально организованной групповой дискуссии. Инструкция: моральная дилемма 

должна касаться сферы взаимоотношений людей между собой и иметь альтернатив-

ные решения в зависимости от интересов участников. Рассказ о моральной дилемме 
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должен включать в себя описание содержания, её участников, их намерений и дей-

ствий. Для анализа дилеммы нужно использовать уже знакомую схему анализа си-

туаций морального выбора. Обсуждаются возможные варианты решения и выявля-

ется, как поступили бы учащиеся в этих ситуациях на месте её героев.  

Критерии оценивания:  

• соответствие содержания описываемых поступков и событий критерию моральной 

дилеммы;  

• умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать 

их в своей позиции;  

• соотнесение уровня развития морального сознания с содержанием моральной ди-

леммы.  

Задание «Социальная реклама». 

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимо-

сти их соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргумента-

цию.  

Возраст: 11—15 лет.  

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.).  

Форма выполнения задания: работа в группах.  

Описание задания: задание носит творческий проектный характер. Ученикам сооб-

щается о том, что существуют различные моральные нормы. Организовав высказы-

вания учащихся по кругу, учитель формулирует содержание моральных норм (спра-

ведливости, заботы, честности, взаимопомощи, равноправия и т. д.). Учащимся 

предлагается самостоятельно назвать другие моральные нормы, которые встречают-

ся в жизни. Название каждой нормы записывают на отдельном листе бумаги. Затем 

учащиеся делятся на группы по 3—4 человека. Каждая группа получает задание — 

написать рекламный текст «Пять причин, по которым следует выполнять мораль-

ную норму» для одной из норм (ведущий вытягивает по листу с названием нормы и 

раздаёт подгруппам как задание) — и готовится в течение 10 минут. Ребятам необ-

ходимо обдумать и в яркой убедительной форме представить пять аргументов, 

обосновывающих, почему данная норма должна выполняться. Во время презентации 

проекта социальной рекламы одной из групп (реклама может быть текстовой, игро-

вой, символической и т. п.) остальные ученики участвуют в обсуждении как в каче-

стве оппонентов, так и в качестве защитников проекта. Всё рассматривается с точки 

зрения того, насколько убедительно группа аргументирует необходимость выполне-

ния той или иной нормы. По итогам представления проводится голосование и выби-

рается лучший вариант социальной рекламы.  

Материал: список моральных норм.  

Инструкция: учитель сообщает ребятам, что, например, телеканал задумал провести 

цикл передач по вопросам морали и классу заказали подготовить одну из передач, 

на которой в течение 5 минут нужно привести пять аргументов в пользу того, что ту 

или иную моральную норму следует выполнять. Телеканал назвал несколько мо-

ральных норм, которые считает важными: справедливость, забота, честность, равно-

правие. Учитель просит назвать другие моральные нормы.  

Критерии оценивания:  

• умение полно и адекватно охарактеризовать содержание моральных норм;  

• характер, убедительность и последовательность аргументации; • эмоциональная 

модальность представления норм;  
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• выразительность социальной рекламы.  

Задание «Кодекс моральных норм». 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны руко-

водствоваться учащиеся в классе при , общении с одноклассниками.  

Возраст: 11—15 лет.  

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.).  

Форма выполнения задания: индивидуальная и групповая работа.  

Описание задания: учащимся предлагается обсудить кодекс моральных норм, кото-

рыми они должны руководствоваться в школе при общении с одноклассниками. Им 

даётся время для обдумывания и составления набора необходимых правил и мо-

ральных норм. Их количество не должно превышать 5-7. Далее ученики объединя-

ются в пары, обсуждают и на основании общего решения выделяют 5— 7 мораль-

ных норм. Затем по 2—3 пары объединяются в группы и обсуждают общие правила 

для группы. Далее объединение продолжается вплоть до общей группы. Тогда фор-

мулируется моральный кодекс класса. Предложения к кодексу записываются на 

доске. После этого учащимся предлагается оформить «Моральный кодекс» в виде 

плаката и расписаться на нём, дав обязательство следовать заложенным в нём нор-

мам.  

Материал: бумага, лист ватмана.  

Инструкция: в общении люди руководствуются нормами и правилами поведения. 

Ребятам предлагается определить, какие нормы и правила они используют во взаи-

модействии с одноклассниками. Сначала каждый учащийся определяет, что для него 

является наиболее важным в общении со сверстниками и почему. Затем обсуждают 

свои предложения в группах и составляют моральный кодекс поведения в классе.  

Критерии оценивания:  

• умение анализировать выделенные моральные нормы;  

• умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать 

их в своей позиции;  

• анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем развития их морального 

сознания. 

 

2.1.3.2. Коммуниткативные УУД. Типовые задачи. Формирование комму-

никативных действий учёта позиции собеседника (партнёра) в процессе учеб-

ной деятельности на уроках.  

Задание «Кто прав?». 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, 

помогающих пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для 

того или иного мнения партнёров по общению (коммуникативная рефлексия).  

Возраст: 10—15 лет. Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, исто-

рия и др.) и естественно-научные (математика, физика и др.).  

Форма выполнения задания: работа в парах и в группах.  

Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами. За-

дание строится как столкновение двух (или более) разных точек зрения по одному 

вопросу (или несовпадающих оценок).  

Материал: карточки с текстом задания.  

Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и 

выработать общий ответ на вопросы. Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал 
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Годзиллу и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша не со-

гласился: «Фу, какое страшилище!» Как вы думаете, кто из них прав? Почему так 

сказал Саша? А Володя? Что бы вы ответили на месте Саши и Володи? Почему по-

спорили мальчики? Задание Б. Воскресенье три подруги решили провести вместе. 

«Давайте пойдём в кино», — предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в парке», 

— возразила Катя. «А вот и нет, давайте останемся дома, поиграем в компьютерные 

игры», — сказала Ира. Как вы думаете, кто из них прав? Почему? Почему у них воз-

ник спор? Как могла бы объяснить свой выбор каждая из девочек? Как им нужно 

поступить?  

Критерии оценивания: 

 • понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной;  

• понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору;  

• учёт разных мнений и умение обосновать собственное;  

• учёт разных потребностей и интересов. 

Задание «Общее мнение». 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слу-

шать и слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки 

одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать соб-

ственное.  

Возраст: 11—15 лет.  

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека.  

Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними сто-

лами), предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее мнение по 

заданному вопросу, например: почему надо выполнять обещание?  

Критерии оценивания:  

• продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и обосно-

ванности общего ответа;  

• умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, аргумен-

тировать и т. д.;  

• отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос 

с интересом к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в 

силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют). 

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы сравнивают-

ся по полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные точки зрения и 

аргументы, вырабатывается общее мнение. В заключение учащиеся делятся впечат-

лениями о том, что дала им дискуссия, легко ли было договариваться, изменилось 

ли их первоначальное мнение и т. д.  

Задание «Дискуссия». 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий.  

Возраст: 10—15 лет.  

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.  

Форма выполнения задания: работа учащихся в классе.  

Описание задания: под руководством учителя проводится сравнение спора и 

дискуссии. Выясняется, чем они различаются.  
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1. В споре цель — доказать правоту, в дискуссии — найти истину, решение 

задачи, выход из ситуации.  

2. Спор направлен на результат, дискуссия — это процесс, нередко длитель-

ный и изменяющийся под влиянием новой информации, аргументов и т. д.  

3. Предмет спора обычно конкретный, а дискуссия возникает вокруг глобаль-

ных и значительных вопросов.  

Правила эффективного ведения дискуссии  

1. Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. Обсуж-

дайте только то, что относится.к данному вопросу. Пустые сожаления, воспомина-

ния, нелепые сравнения мягко прерывайте. Не давайте обсуждению уходить в сто-

рону от темы. Пресекайте попытки доказать, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Стре-

митесь не к победе, а к истине.  

2. С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение — это 

точка зрения человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право на существова-

ние. Не обижайте другого человека, считая его мнение неверным, нелепым, смеш-

ным. Пока дискуссия не окончена, любая точка зрения может быть верной. А в кон-

це обсуждения могут оказаться реальными кажущиеся вначале невероятными вещи.  

3. Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим дискус-

сия отличается от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, почему он так 

считает. Выражения типа: «Мне так кажется», «Так было всегда», «Это правильно, 

потому что это верно» и т. п. — аргументами не являются.  

4. Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны или ав-

торитета изначально считается верным просто в силу статуса этого человека (про-

фессор, опытный исследователь). Прислушивайтесь к ним, но без фанатизма. Опи-

райтесь на реальные факты. Порой свежий непредвзятый взгляд какого-то новичка 

помогает по-иному взглянуть на ситуацию, найти новые подходы к решению давней 

проблемы, считавшейся неразрешимой.  

5. Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени 

или другим уважительным способом (мой одноклассник, собеседник, оппонент). 

Ваш оппонент — не ваш личный враг, он просто человек с другой точкой зрения, Не 

допускайте проявлений враждебности, оскорблений, перехода на личности.  

6. Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место 

среди тех, кого интересует поиск истины. Не давайте дискуссии превратиться в 

азартный спор и выяснение отношений.  

7. В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки зре-

ния и терпим к иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому невозмож-

но что-либо доказать. Иногда это люди, считающие себя лучше всех. Люди, слыша-

щие только себя. Люди, неспособные понять иную точку зрения. Люди, закоснев-

шие в своих оценках и стереотипах. Это бывает чертой личности, особенностью ха-

рактера. Зачастую подобная гибкость оценок и суждений утрачивается с возрастом. 

Относитесь к ним терпимо, но не тратьте силы, чтобы убедить их в чём- либо.  

Инструкция: ребята знакомятся с основными правилами ведения дискуссии. 

После этого им предлагается потренироваться в их применении. Они должны раз-

биться на группы по 10—12 человек. Каждая группа делится пополам — сторонни-

ки одной точки зрения и их уважаемые оппоненты. Выбирается тема для обсужде-

ния. В ходе обсуждения участники должны прийти к какому-либо решению. Следу-

ет обязательно применять правила ведения дискуссии! Темы для дискуссии: «Где 
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лучше жить: у нас или за границей?», «Правильно ли воспитывают нас наши роди-

тели и как мы будем воспитывать наших детей?», «Когда жизнь была лучше: раньше 

(на выбор: в дореволюционной России, в эпоху социализма и т. д.) или сейчас?», 

«Хорошему или плохому учит нас наше телевидение?», «Чем мы похожи и непохо-

жи на героев пьесы А. С. Грибоедова?». 

Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в 

ходе учебной деятельности на уроках. 

Задание «Совместное рисование». 

 Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в про-

цессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация).  

Возраст: 10—15 лет.  

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.  

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека.  

Материал: листы бумаги для рисования и наборы карандашей (фломастеров).  

Описание задания: учащимся, сидящим парами, предлагается придумать и создать 

общими усилиями иллюстрацию к изучаемому литературному произведению или 

теме.  

Инструкция: учащиеся знакомятся с ... (название произведения или изучаемой те-

мы). Затем им предлагают представить себя в роли художников, работающих над 

учебником для школьников, где рассказывается об этом произведении (или теме). 

Ребята должны придумать, какую иллюстрацию лучше поместить в книгу. Идея ри-

сунка должна быть общей, поэтому сначала надо договориться между собой, что и 

как рисовать, а потом приступать к рисованию.  

Критерии оценивания:  

• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени реализации за-

мысла — создание осмысленного общего рисунка (его художественные качества не 

имеют принципиального значения);  

• умение учащихся договариваться, приходить к общему решению, убеждать друг 

друга, аргументировать свои предложения и т. д.;  

• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от общего замысла, как на них реагируют;  

• взаимопомощь по ходу рисования;  

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба партнёра 

работают с удовольствием и интересом), нейтральное (учащиеся взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (партнёры игнорируют 

друг друга, спорят, ссорятся и др.).  

Показатели уровня выполнения задания: низкий уровень — рисунок не имеет обще-

го замысла, распадается на две самостоятельные части, сделанные каждым членом 

пары; учащиеся не пытаются договориться друг с другом или не могут прийти к об-

щему согласию, настаивают каждый на своём; средний уровень — рисунок имеет 

как черты общего замысла, так и автономные или противоречащие друг другу эле-

менты; координация усилий между детьми частичная, не все спорные моменты пре-

одолены; высокий уровень — рисунок представляет собой целостное изображение; 

дети активно обсуждают возможные варианты иллюстрирования произведения, 

приходят к согласию относительно общего замысла, координируют усилия в про-

цессе совместного рисования, следят за реализацией принятого замысла. После за-

вершения задания проводится обсуждение на тему «Как создавался рисунок?». Речь 
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идёт о процессах, сопровождающих совместную работу.  

Примерные вопросы для обсуждения:  

1. Довольны ли вы результатом?  

2. Кто и как именно проявлял активность при рисовании, кто предлагал идеи?  

3. Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или отвергли?  

4. Довольны ли сотрудничеством друг с другом?  

5. Легко ли было договариваться друг с другом? 

 Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания деятельности. 

 Задание «Компьютерная презентация». 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирова-

ние, объяснение и представление информации по определённой теме и умение со-

трудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности.  

Возраст: 11—15 лет.  

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (математика, физика и др.).  

Форма выполнения задания: работа в двух группах.  

Материал: переносной компьютер с проектором для демонстрации, программа 

Мюгозой Ро\уег Рот!.  

Описание задания: каждой подгруппе учащихся предлагается создать компьютер-

ную презентацию по определённой теме — предложенной учителем или выбранной 

детьми. Сначала в процессе общего обсуждения подгруппа создаёт план и последо-

вательность слайдов, а затем, работая парами, ученики составляют текст и рисунки 

для отдельных слайдов. Полученные презентации демонстрируются другой под-

группе, которая оценивает понятность и полноту представления темы.  

Критерии оценивания:  

• продуктивность совместной деятельности;  

• способность строить понятные высказывания, учитывающие, что знают, а что не 

знают адресаты;  

• способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;  

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Групповые игры во внеурочной деятельности школьников как контекст для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий.  

Задание «Групповые игры». 

 Цель: расширение и обогащение позитивного опыта совместной деятельности и 

форм общения со сверстниками, формирование коммуникативных действий и опе-

раций, обогащение поведенческого репертуара учащихся за счёт социально одобря-

емых и соответствующих социальным ожиданиям форм поведения, формирование 

направленности на сверстника, обогащение сферы социальных мотивов, развитие 

способности к эмпатии.  

Возраст: 11—15 лет.  

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся. В играх принимают уча-

стие школьники 5—9 классов.  

Особенно рекомендуются игры детям, испытывающим такие трудности в общении, 

как несформированность коммуникативных умений и навыков, неумение согласо-
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вывать свои действия с партнёрами (сверстниками), неразвитость или отсутствие 

адекватных способов разрешения конфликтных ситуаций, замкнутость, низкий со-

циометрический статус, нарушения поведения (агрессивность, трудности произ-

вольной регуляции поведения), трудности формирования Я-концепции, неадекват-

ные представления о своих качествах, способностях и возможностях, неуверенность 

в себе, трудности эмоционального развития (неспособность к эмпатии, неадекватная 

или неполная ориентировка ребёнка в своих эмоциональных состояниях и чувствах 

другого человека).  

Правила проведения игр: игры проводятся учителем. В этой ситуации учитель вы-

ступает не в своей привычной роли, а в роли инструктора, который руководит игро-

вым процессом и организует его. В этом качестве он может предоставлять участни-

кам новую информацию, задавать вопросы и направлять игру, а также выполнять 

следующие правила:  

• брать на себя роль судьи;  

• выступать в роли эксперта, иначе участникам нелегко будет высказывать соб-

ственное мнение;  

• не навязывать участникам свои ценности и идеи;  

• поощрять членов группы отвечать на вопросы, обращаясь непосредственно друг к 

другу;  

• помогать участникам выражать свои мысли и мнения;  

• способствовать повышению авторитета каждого участника в глазах остальных, 

укреплять в каждом участнике чувство уверенности в себе и понимание своей зна-

чимости для работы всей группы;  

• обращать внимание на процесс общения участников игры (помните, что язык же-

стов, мимики, телодвижения играют в общении самую важную роль. Если прини-

мать во внимание все возможные способы общения, то можно получить наиболее 

полное представление о группе);  

• выбирая ту или иную игру, определять цели, которые учитель ставит перед собой и 

участниками;  

• главное — оставаться самим собой, тогда все участники бу дут чувствовать себя 

раскованно и непринуждённо и каждый привнесёт в работу что-то особенное.  

Правила поведения участников игры:  

• Участие в игре должно быть добровольным при чётком определении своей пози-

ции.  

• Правильных и неправильных ответов не существует. Правильный ответ тот, кото-

рый на самом деле выражает твоё мнение.  

• Должна соблюдаться анонимность. Не надо превращать игру в обсуждение пове-

дения конкретного человека. • Вне занятий не обсуждать то, что вы узнали друг о 

друге, и то, как вы себя ведёте на этих занятиях. Всё, что происходит на занятии, 

должно оставаться общей тайной.  

• Лучше промолчать, чем говорить не то, что думаешь, или просто лгать.  

• Нельзя давать оценку выступлению другого участника, если он не просит это сде-

лать.  

 Игра «Земля, вода, воздух, ветер». 

Ребята учатся слушать друг друга и ведущего, быстро реагировать. Игра актуализи-

рует представления учащихся о природе, способствует расширению знаний, даёт им 

возможность убедиться в правильности собственных ответов. Кроме того, игра раз-
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вивает внимание и память. Разместить участников лучше всего в форме круга. В иг-

ре можно дополнительно использовать игрушку или какой-либо другой предмет, ко-

торый будет передаваться. Продолжительность игры — 20—30 минут.  

Вариант I. Детям объясняется игровой смысл четырёх стихий. Если ведущий произ-

носит слово «земля», то ребята должны быстро назвать животных или растения, ко-

торые живут или растут на земле. Если он произносит слово «вода», то учащиеся 

называют представителей животного и растительного мира, обитающих под водой. 

Если говорит слово «ветер», то учащиеся кружатся. Если произносит слово «воз-

дух», то ребята называют тех живых существ, которые могут обитать в воздухе. От-

вечает тот, на кого укажет ведущий или кому передадут игрушку. Отвечать следует 

быстро — в течение 5 секунд. Ответы не должны повторяться. За неправильный от-

вет участники получают штрафные жетоны, но остаются в игре. Это позволяет уча-

щимся не расстраиваться, быть увереннее, чувствовать себя равными с другими 

участниками игры. 

 Вариант II.  

На каждую стихию даётся установка — выполнить то или иное задание. Например, 

если называется слово «воздух», учащиеся должны взмахивать руками, как птицы 

крыльями; если слово «земля» — двигаться как лягушка (заяц, слон, медведь и т. д.); 

если слово «вода» — изображать различные движения пловца; если слово «ветер» 

— дуть, как ветер, кружиться, качаться как деревья.  

Игра «Ниточка и иголочка». 

Игра направлена на формирование сплочённости группы, умения согласовывать 

свои действия с действиями других участников, достигать группового успеха за счёт 

слаженных индивидуальных усилий. Эта игра даёт возможность участникам обна-

ружить, проявить, а при регулярном обращении к ней развить и сформировать в себе 

такие качества, как контактность, организованность и собранность, логика и сообра-

зительность, быстрота реакции. В игре принимает участие весь класс. Лучшее место 

для её проведения — спортивная площадка или спортивный зал. Продолжитель-

ность игры — 20 минут. Вначале по команде учителя выбираются «иголочки». Же-

лательно, чтобы это были менее активные ребята. Тогда им удастся побыть в роли 

ведущего, лидера и понять хотя бы в игре, что от них что-то зависит. Затем к «иго-

лочкам» прикрепляются «ниточки». Желательно, чтобы количество детей в «ниточ-

ке» у каждой «иголочки» было одинаково. По команде ведущего начинается движе-

ние. Задача участников — не отцепиться друг от друга, иначе «ниточка» порвётся. 

Задача «иголочки» — не пересекаться с другими «иголочками». Направление дви-

жения произвольное. Игру можно усложнить. Тогда, чтобы отследить движения иг-

роков, желательно участие не одного, а большего числа ведущих. «Иголочкам» 

предлагается двигаться, преодолевая различные препятствия. Кроме того, можно 

менять «иголочки», Примерные препятствия: грибы, которые нужно собрать в лу-

кошко; большая гора, которую нужно обойти; самолёт, летящий в небе, на звук ко-

торого нужно посмотреть в небо; речка, которую нужно переплыть; ёжик, которого 

так хочется потрогать, а он колючий; ручеёк, из которого хочется по- пить воды; пе-

нёк, на который можно присесть — отдохнуть от долгой дороги, и т. п. И По окон-

чании игры дети проводят анализ, выделяя наиболее крепкую «ниточку» и самую 

размышляющую «иголочку».  

Игра «Волшебный магазин». 

Эта игра позволяет учащимся задуматься над жизненными ценностями, сравнить 
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свои ценности с ценностями других. Кроме того, ребята могут поделиться своими 

радостями и огорчениями, связанны ми с учёбой, с жизнью школы. Подростки учат-

ся понимать, что каждый человек обладает определёнными качествами, чертами ха-

рактера, что у каждого свои жизненные ценности. Продолжительность игры вместе 

с обсуждением — 40 минут. Ведущий предлагает учащимся подумать, какими каче-

ствами они обладают. Затем организует игру в волшебный магазин, где каждый по 

очереди будет продавцом и покупателем. В обмен на свои качества (ум, смелость, 

равнодушие, трудолюбие и т. д.), которых, как учащийся считает, у него в избытке 

или от которых он хотел бы избавиться, можно получить другие личные качества, 

нужные для него. Покупатель сдаёт свои качества, продавец говорит, есть ли то, что 

требуется, сколько он мог бы дать взамен и т. д. Таким образом, все желающие мо-

гут побывать в любой из ролей. Самым главным в этой игре является этап обсужде-

ния. В дискуссии участники делятся своими переживаниями, обсуждают, любое ли 

человеческое качество ценно. В процессе обсуждения ребята учатся не только ана-

лизировать свои качества, но и выражать свои мысли, доказывать своё мнение. 

Учатся слушать и слышать друг друга, быть терпимее друг к другу. Важная роль в 

этой игре отводится ведущему, так как его главная задача — направлять и анализи-

ровать. Ребята, открывая у себя наличие переживаний, начинают осмысленно ори-

ентироваться в них, благодаря чему возникает новое отношение к себе и окружаю-

щим. 

Игра «Королевство». 

Эта игра развивает взаимопонимание в группе. Подростки учатся понимать друг 

друга. Кроме того, определяется статус учащихся в классе, выбираются роли и 

функции, которые они хотели бы выполнять. Млад шие подростки знакомятся с 

принципами ведения спора, дискуссии, осмысливают трудности общения между 

людьми, не понимание друг друга. Продолжительность игры — 40 минут. Класс де-

лится на группы. Желательно, чтобы у ведущего в этой игре были помощники. Ве-

дущий объясняет ребятам, что в игре участвует вся группа. Один из добровольцев 

становится Королём. Он может назначить себе подданных: Королеву, Принца, 

Принцессу, Слугу, Повара, Палача и т. д. Король раздаёт не только роли, но и пору-

чения. Каждый участник может побывать в роли Короля и распределить остальные 

роли между участниками сам, попытавшись сделать так, что всё будет зависеть 

только от него. Следующим этапом является проигрывание ролей. Затем роли об-

суждаются. Каждый имеет право объяснить, чем его роль привлекательна для него 

или почему он не согласен с Королём, почему его роль ему не нравится. Каждому 

участнику игры даётся возможность внести свои коррективы: повысить или пони-

зить кого-то в должности или вообще ввести новую должность. Очень важно после 

каждого шага пояснять перестановки. Когда Королевство создано, с ребятами про-

водится обсуждение и соотнесение полученного опыта с ситуациями в семье, в ре-

альной жизни. Эта игра учит детей не просто уважать мнение другого человека, но и 

обосновывать свой выбор, кроме того, каждый в этой игре может побыть в роли ли-

дера. Также каждый может испытать на себе давление и понять его отрицательный и 

положительный эффект. 

Игра «Принятие решений». 

Эта игра позволяет ребятам побывать в роли человека, от которого многое зависит. 

Учит школьников принимать решения и отвечать за них, прислушиваться к мнениям 

других, анализировать их, менять свою точку зрения, если это необходимо. Ребятам 
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предлагается объединиться в группы по 5—6 человек и создать проект, в котором 

каждый может обладать неограниченными возможностями, неограниченной вла-

стью, неограниченным финансированием. Одно ограничение — время. Каждому 

предоставляется возможность возглавить Всемирную комиссию по улучшению 

жизни человечества, а может быть, и по его спасению от губительного воздействия 

цивилизации. Учащиеся советуются друг с другом о том, какие меры следовало бы 

предпринять для этого и как это можно было бы организовать. В процессе игры 

нужно уважать мнение собеседника. Если человек использует свой опыт, приводя 

какие-то примеры, необходимо дать ему возможность почувствовать, что он прав, 

стараться посмотреть на мир его глазами. Если кто-то не со гласен с собеседником, 

так как считает, что у него есть лучшее решение этого вопроса, то надо постараться 

договориться, прийти к единому мнению.  

Игра «Путешествия по странам». 

Эта игра показывает различное понимание людьми духовных ценностей. В ней ре-

бята демонстрируют своё умение критически мыслить и решать проблемы. Они 

учатся влиять на образ мыслей своих одноклассников, оценивают важность много-

образия идей и подходов к решению проблем, демонстрируют навыки эффективного 

общения. Продолжительность игры — 40 минут. Весь класс делится на несколько 

команд, каждая из которых представляет выбранную ими страну. В команде ребята 

получают отличную возможность дискутировать и высказывать различные мнения. 

Каждая команда старается показать особенность, самобытность той страны, того 

народа, который она представляет, отразить её неповторимость и своеобразие. Дру-

гие команды стараются понять причины именно таких условий жизни, особенности 

данной национальности и т. д. Каждая страна рассматривается с нескольких пози-

ций. Эти позиции ребята определяют в самом начале игры, ещё до деления на груп-

пы-страны. Затем эти особенности записываются в таблицу. Позже, когда таблицы 

каждой страны ' заполнены и ответы представителей стран выслушаны, участники 

пытаются найти точки соприкосновения — те ценности, которые неизменны, не за-

висят от страны, от национальности. Следующий этап игры — дискуссия. Свобода 

самовыражения создаёт атмосферу, необходимую для успешных занятий. В резуль-

тате ребята лучше узнают друг друга и себя. 

 

2.1.3.3. Познавательные УУД. Типовые задачи. 

  

Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности. 

 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач». 

 Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения — что получится 

в результате) и проверять их.  

Возраст: 12—13 лет.  

Учебная дисциплина: математика.  

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.  

Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1, 

задача № 460): дан квадрат со стороной 5x5 клеток, в каждую из которых случай-

ным образом вписаны числа. Требуется найти в таблице последовательность чисел.  

Инструкция: учащимся предлагается найти в таблице последовательно все числа от 

1 до 25 (кто быстрее?).  



180 

 

Для этого необходимо:  

1) сравнить между собой время, затраченное каждым учени ком на выполнение за-

дания;  

2) описать способы выстраивания последовательности (движение по горизонтали, 

вертикали, наличие системы при поиске или поиск с опорой на запоминание рядом 

стоящих чисел), используемые каждым учеником;  

3) найти оптимальную стратегию выстраивания последова тельности по затрачивае-

мому времени;  

4) проверить эту стратегию на представленных ниже заданиях; Кто быстрее? Найди-

те в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 

24 6 18 2 1      11 19 3 16 7 

20 15 9 22 5      23 6 13 9 22 

3 25 12 19 1      25 20 18 2 1 

10 23 7 1 1      8 17 4 12 21 

17 4 21 14 8      14 1 24 10 5 

5) сделать вывод о наиболее эффективном способе выстраивания последовательно-

сти чисел по таблице. 

Задание «Найти правило». 

Цель: формирование умения выделять закономерность в построении серии.  

Возраст: 12—13 лет.  

Учебные дисциплины: математика.  

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.  

Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1, 

задача № 673): учащимся предъявляется круг, в полукругах которого вставлены 

числа. Требуется найти правило размещения чисел в полукругах и вставить недо-

стающие числа.  

Для организации выполнения задания предлагается ориентироваться на вопросы и 

задания, приведённые на карточке:  

1. В каких сегментах нужно сравнивать числа между собой (расположенные рядом, 

через один или др., в одном полукруге или разных)? (Ответ: находящиеся в разных 

полукругах, поскольку нужно определить правило размещения чисел в полукругах.)  

2. Опишите последовательность действий (алгоритм) для выведения правила разме-

щения чисел.  

3. Можно ли сформулировать общее правило для решения такого типа задач?   

? 35 1 4 

15  9 

8 ? 

3 0 36 25 

 

Задание «Работа с метафорами» (А. Е. Падалко, 1985) 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать пере-

носный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого 

уподобления, образного сближения слов).  

Возраст: 11—15 лет.  

Учебные дисциплины: литература.  

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.  

Описание задания: учащимся предъявляется список русских и немецких пословиц. 
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Необходимо установить, какие пословицы подходят друг другу по смыслу.  

Инструкция: многие народы имеют сходные по смыслу пословицы и поговорки. 

Например, русской пословице «Как волка ни корми, он всё в лес смотрит» соответ-

ствует немецкая «Посади лягушку хоть на золотой стул, она всё равно опять в лужу 

прыгнет». В таблице слева даны немецкие пословицы, справа — русские. Определи-

те, какие пословицы соответствуют друг другу по смыслу. 

  

Материал: карточка с пословицами. 

 

Немецкие посло-

вицы 

1. Не ленись, ясли сами ко рту не пойдут. 2. Кто много начи-

нает, очень мало осуществляет. 3. Ошибки других —хорошие 

учителя. 4. Совершённые поступки в советах не нуждаются. 5. 

С красноречивым языком не пропадёшь. 6. Лицо выдаёт него-

дяя. 7. Один всё равно что никто. 8. Тухлое яйцо портит всю 

кашу. 9. Сначала подумай, потом начинай. 10. Сначала ноша, 

потом отдых. 11. В беде сотня друзей весят очень мало. 12. 

Свежая рыба —хорошая рыба. 13. Дожди образуют реки. 14. 

Чем наряднее девушка, тем меньше от неё пользы. 15. Отсут-

ствие ответа тоже ответ. 16. Любить и петь заставить нельзя. 

17. Любовь к делу делает труд лёгким. 18. Глупые руки мара-

ют стол и стены.  

Русские послови-

цы 

1. Язык до Киева доведёт. 2. Один в поле не воин. 3. Овёс к 

лошади не ходит. 4. Семь раз отмерь, один — отрежь. 5. Дело 

мастера боится. 6. Кончил дело, гуляй смело. 7. С миру. по 

нитке —голому рубашка. 8. Дуракам закон не писан. 9. После 

драки кулаками не машут. 10. Молчание — знак согласия. 11. 

На голове густо, да в голове пусто. 12. Истинные друзья по-

знаются в беде. 13. Насильно мил не будешь. 14. На воре шап-

ка горит. 15. Куй железо, пока горячо. 16. Ложка дёгтя в бочке 

меда. 17. На ошибках учатся. 18. За двумя зайцами погонишь-

ся, ни одного не поймаешь. 

 

Кому принадлежит выражение «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет»? 

Как его нужно понимать? Имеет ли оно только исторический смысл?  

Задание «Составление слов из элементов по правилу» (А.Е. Падалко, 1985). 

 Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определён-

ным правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения 

задачи.  

Возраст: 11—15 лет.  

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.  

Описание задания: требуется составить как можно больше слов из ряда заданных 

согласных в соответствии с правилом. Провести анализ и сравнить способы состав-

ления слов каждым учащимся из группы. Найти наиболее эффективный способ. Ин-

струкция: к заданным согласным нужно подобрать гласные, чтобы из них получи-

лось как можно больше слов (имён существительных в единственном числе, имени-

тельном падеже). Например, с согласными М, К, Л можно составить такие слова: 
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молоко, мукомол, мак, лай, лямка, ломик, лом- : ка, клемма. Проведите анализ, вы-

делите способы составления 1 слов. Определите самый эффективный способ.  

Материал: задание на карточке. 

 1. В, Г, Д (выгода). 

2. С, К, Р, Т (секрет).  

3. Ж, К, Л (ложка).  

4. Н, Л, С, К (носилки).  

5. Ж, Ц (жнец).  

6. Б, Р, Щ (борщ). 

Задание «Отсутствующая буква» {А. Е. Падалко, 1985).  

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи.  

Возраст: 11—15 лет.  

Учебные дисциплины: литература.  

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.  

Описание задания: учащимся дан список слов с пропущенной буквой. Требуется 

определить, какая буква отсутствует. Сопоставить способы нахождения недостаю-

щих букв при построении слов. Найти наиболее эффективный способ анализа ис-

ходного набора букв и 232 способ поиска недостающих букв. Выявить стратегии 

решения задачи и сравнить их эффективность. Инструкция: определить, какая буква 

отсутствует в следующих словах, сравнить эффективность разных стратегий реше-

ния задач.  

Материал: карточка со списком слов: кот, пут, потет, ко-идо, инг, штоа, пата, кыш-

ка.  

Задание «Робинюн и Анртоп». 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с по-

мощью разных критериев, выделять причинно-следственные связи.  

Возраст: 11—15 лет.  

Учебные дисциплины: литература.  

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.  

Описание задания: учащимся предъявляется текст. Им нужно аргументированно от-

ветить на вопросы о причинах судьбы героев литературных произведений.  

Материал: текст на карточке.  

Текст. Один из персонажей романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта» был высажен 

на необитаемый остров в наказание за совершённые злодеяния. «Джон Магале зара-

нее распорядился перевезти на остров несколько ящиков с консервами, одежду, ин-

струменты, оружие, а также запас пороха и пуль. Таким образом, боцман (Айртон) 

получил возможность работать и, работая, переродиться. У него было всё необхо-

димое, даже книги». Однако, когда герои другого романа Ж. Верна «Таинственный 

остров» через много лет нашли Айртона, он уже потерял человеческий облик, пре-

вратился в «белую обезьяну».  

• Почему не оправдалась надежда Джона Магале, что Айртон сможет, «работая, пе-

реродиться»? Есть другой герой — Робинзон Крузо, которым все восхищаются.  

• Почему этому человеку, оказавшемуся в условиях более сложных, чем Айртон, 

удалось сохранить свой интеллект и человеческое достоинство?  

Формирование умения проводить эмпирическое исследование.  

Задание «Эмпирическое исследование». 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование.  
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Возраст: 14—15 лет.  

Учебные дисциплины: литература.  

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.  

Описание задания: эмпирическое исследование — это установление новых фактов, 

на основе их обобщения формулируются эмпирические закономерности. Овладение 

учащимися приёмами и способами, необходимыми для подготовки и реализации 

эмпирического исследования, а также следование этапам его проведения (на разном 

материале с учётом его специфики, ситуаций, задач) должно осуществляться при 

организации работы малыми группами. Это предполагает не только освоение уме-

ний, непосредственно связанных с ис следованием, но и ориентировку в предметно-

специфических областях, а также развитие регулятивных действий, т. е. умения ор-

ганизовать совместную работу (распределение функций, задач), и развитие комму-

никативных действий, т. е. умения взаимодействовать (выслушивание, анализ, 

оценка, принятие других точек зрения, других способов решения).  

Этапы проведения исследования: 

1. Создание проблемной ситуации, формулирование проблемы, гипотезы.  

2. Подготовка к проведению исследования: — выделение материала, который будет 

использован в исследовании; — параметры (показатели) оценки, анализа (количе-

ственные и качественные). '  

3. Поиск решения проблемы.  

4. Проведение исследования.  

5. Изложение результатов исследования, их представление.  

6. Обсуждение, оценка полученных результатов.  

По каждому из заданий представлена схема групповой работы, которая в каждом 

конкретном случае расширяется, обогащается. Это касается показателей оценок, во-

просов, которые предлагаются учащимся для обсуждения, и др.  

Задание «Любимые передачи». 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере 

изучения любимых телевизионных передач учащихся класса (группы).  

Возраст: 13—15 лет.  

Учебные дисциплины: литература (другие предметы социально-гуманитарного цик-

ла).  

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.  

Описание задания: перед учащимися ставится задача исследовать любимые телеви-

зионные передачи. После этого учащиеся переходят к подготовительному этапу, на 

котором обсуждаются вопросы организации исследования: 

 — определение функций каждого участника (собирающего информацию, отвечаю-

щего на вопросы, анализирующего полученную информацию и др.); 

 — решение вопросов о том, как будет осуществляться отбор телевизионных пере-

дач, которые представляют интерес для сравнения, анализа их популярности; 

 — формулирование вопросов (содержание и форма), которые будут предложены 

участникам; 

 — кто формулирует вопросы, обсуждает их; 

 — формы представления вопросов (анкета, устное сообщение и др.); 

 — планирование дальнейших этапов исследования; 

 —- проведение исследования — сбор информации, её анализ, представление ре-

зультатов, выводы.  
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Задание «Выбор транспорта». 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование.  

Возраст: 11—15 лет.  

Учебные дисциплины: география (и другие предметы гуманитарного цикла).  

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.  

Описание задания: учащимся предлагается выбрать транспорт для экскурсионной 

поездки класса (группы).  

Проблема — выбор удобного во всех отношениях транспорта для поездки учащихся 

на экскурсию в другой город. Подготовительный этап — организация сбора инфор-

мации, выбор основных источников информации о том или ином транспортном 

средстве, показателей их оценки. Основной этап — сбор информации о разных ви-

дах транспорта для путешествия с разных позиций (стоимость, время поездки, рас-

писание — время отъезда, приезда, удобства и др.). Сравнение видов транспорта по 

разным показателям с выбором наиболее подходящих вариантов. Обсуждение. Под-

ведение итогов. Формулирование выводов.  

Задание «Жильцы твоего дома». 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере 

сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом.  

Возраст: 12—13 лет.  

Учебные дисциплины: география.  

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.  

Описание задания (Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюдова. «География», учебник для 6 

класса): в учебнике рассказывается о том, каковы занятия населения в различных 

городах и сельских населённых пунктах. В качестве задания там предлагается, «рас-

спрашивая родителей, используя собственные наблюдения, собрать сведения о сво-

ём населённом пункте» (название, географическое положение, когда возник и т. д.). 

Подобное задание предлагается учащимся, но оно относится к сбору сведений о 

жильцах их дома (подъезда). Учащимся следует выяснить, сколько в их доме (подъ-

езде) проживает детей, взрослых, детей дошкольного и школьного возраста, количе-

ство женщин и мужчин, работающих и неработающих, пенсионеров и студентов, а 

также профессии работающих людей (технические специальности, медицина, обра-

зование и др.). Набор вопросов можно продолжить самостоятельно или использо-

вать вопросы из вышеназванного учебника (предлагаемые для характеристики насе-

лённого пункта). Интересно соотнести полученные данные в разных группах и 

определить сходство и различия в возрастном, профессиональном и других соста-

вах. На подготовительном этапе определяются вопросы, способы получения инфор-

мации, место проведения исследования. На основном этапе осуществляется сбор 

информации и её анализ по показателям, отражённым в вопросах, сравнение с дан-

ными, полученными в других местах проведения. Обсуждение. Подведение итогов. 

Формулирование выводов. 

Формирование умения проводить теоретическое исследование.  

Задание «Сказочные герои». 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале 

анализа сказочных героев.  

Возраст: 14—15 лет.  

Учебные дисциплины: литература.  

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек.  
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Описание задания: учащимся предлагается провести теоретическое исследование. 

Теоретическое исследование — это формулирование общих закономерностей, поз-

воляющих объяснить ранее открытые факты и эмпирические закономерности.  

Этапы проведения исследования  

1. Формулирование проблемы.  

2. Подготовка к проведению исследования:  

— предварительный анализ имеющейся информации, выдвижение гипотез;  

— отбор материала, который будет использован в исследовании.  

3. Проведение исследования:  

— анализ и обобщение результатов исследования.  

4. Изложение результатов исследования, их представление.  

5. Обсуждение, оценка полученных результатов.  

В волшебных сказках часто героями становятся внешне непривлекательные персо-

нажи, например Иванушка-дурачок, Емеля («По щучьему велению»). Сначала они 

спят на печи, ничем не интересуются, а потом сказочно изменяются, совершают ге-

роические подвиги и становятся богатыми и счастливыми.  

Учащиеся отвечают на вопросы:  

— Почему героя называют не просто Иванушка, а Иванушка-дурачок?  

— С чего начинаются чудесные изменения?  

— Почему именно Иванушка-дурачок побеждает в сказках? 

— Кто и что ему помогает?  

— Какие качества персонажа, особенности его характера позволяют ему совершать 

подвиги? Как это показано в разных сказках?  

— В волшебных сказках Иванушка-дурачок выполняет трудные задания с помощью 

друзей- помощников и чудесных предметов. Значит ли это, что роль Иванушки в 

этих подвигах незначительна и его нельзя считать героем-победителем? Для того 

чтобы ответить на эти вопросы, учащимся нужно вспомнить (прочитать) сказки, ге-

роем которых является Иванушка-дурачок; описать, с чего начинается его сказочное 

преображение, сравнить его поступки с действиями других персонажей, описать его 

отношения с теми, кто ему помогает и кто ему встречается на пути. 

 

2.1.3.4 Регулятивные УУД, Типовые задачи. 

 

Задание «Общее планирование времени. Планируем свой день». 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хроно-

карты самостоятельной работы учащегося.  

Возраст: 12—14 лет.  

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Форма выполнения задания: индивидуальная работа.  

Описание задания: учащимся предлагается составить хронокарту и определить эф-

фективность распределения и расходования времени.  

Инструкция: в сутках лишь 24 часа, и всё нужно успеть. Для того чтобы научиться 

планировать и управлять своим временем, необходимо провести «ревизию» своих 

временных затрат, понять, на что уходит время, оценить рациональность своих вре-

менных затрат. Хронокарта, фиксирующая время, затрачиваемое на каждый вид де-

ятельности, поможет научиться управлять своим временем. Ниже приведена хроно-

карта в виде таблицы, которую учащиеся должны заполнить в течение дня, отмечая 



186 

 

значком х время, расходуемое на каждый из перечисленных видов занятий — сон, 

быт (хозяйственные обязанности, еда, уборка, приготовление пищи, гигиенические 

процедуры и пр.), занятия в школе и т. д. 

Хронокарта. 

Часы суток 1 2 3 … 21 22 23 24 итого 

Сон          

Быт          

Занятия в школе          

Самостоятельная ра-

бота (домашние за-

дания) 

         

Кружки, секции          

Прогулка          

Развлечения (ТВ, 

компьютер, кино и 

пр.) 

         

Общение с друзьями          

 

Затем ребята отвечают на следующие вопросы:  

• На что ушло времени больше всего?  

• На что времени не хватило?  

• Является ли это занятие (то, на которое ушло больше всего времени, и то, на кото-

рое времени не хватило) важным для вас?  

• Считаете ли вы необходимым перераспределить время так, чтобы его было доста-

точно на выполнение этого важного дела?  

• По каким статьям расхода можно было бы сократить временные затраты, с тем 

чтобы увеличить временной лимит для необходимых и важных занятий?  

Учащиеся, взяв красную ручку, вписывают в хронокарту новый планируемый рас-

ход времени. Учитель предлагает им на следующий день руководствоваться состав-

ленным планом, фиксируя в хронокарте фактический расход времени рядом с пла-

нируемым (отмеченным красным цветом).  

• Удалось ли вам выполнить намеченный план?  

Если да, то:  

-оцениваете ли вы сегодняшний день как более успешный;  

-можете ли вы назвать преимущества, которые дало вам изменение расхода време-

ни;  

-будете ли вы использовать именно такой способ планирования времени или счита-

ете необходимым что-то изменить;  

-что именно вы хотите изменить.  

Если нет, то:  

—что помешало вам организовать свой день согласно новому временному плану;  

—зависит ли это от вас; 

 —что следует изменить в своём поведении, чтобы план стал реальностью?  

Задание «Планируем неделю!». 

          Обучающиеся должны заполнять хронокарту в течение недели, оценить об-

щий расход времени за всю неделю по каждой из статей хронокарты, проанализиро-

вать показатели, ответив на следующие вопросы:  



187 

 

• Есть ли различия расходования времени по дням недели?  

• С чем связаны эти различия — с объективным расписанием или с вашим состояни-

ем (усталостью или активностью) и настроением?  

• Есть ли различия в расходе времени в рабочие и выходные дни? В чём именно они 

состоят? • Какие дела вы не успеваете сделать в будние дни?  

• Можно ли их перенести на выходные?  

• Позволит ли вам такой перенос чувствовать себя более комфортно на протяжении 

недели?  

• Оцените все за и против такого переноса.  

Далее учащиеся заполняют хронокарту на следующую неделю, чтобы следовать 

намеченному плану. В конце недели оценивают, что удалось выполнить, а что нет. 

Отвечают на вопрос: будут ли они в дальнейшем пытаться планировать свой день 

более рационально?  

Задание «Планирование учебной работы». 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, со-

ставление хронокарты подготовки к докладу.  

Возраст: 13—15 лет.  

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Форма выполнения задания: индивидуальная работа.  

Описание задания: составление хронокарты работы над докладом. Проверка кор-

ректности планирования времени.  

Инструкция: учащимся поручено подготовить небольшой доклад (до 10 минут вы-

ступления). Им предлагается заполнить хронокарту таким образом, чтобы распла-

нировать необходимое для подготовки время (60 минут — 1 час) для осуществления 

последовательности учебных действий.  

Действия  Минуты Всего 

минут 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60  

Определение 

темы и 

цели 

             

Чтение литера-

туры 

             

Отбор и систе-

матизация 

содержания до-

клада 

             

Написание тези-

сов 

доклада 

             

Отдых              

Проверка              

После заполнения хронокарты учащиеся приступают к подготовке доклада. Во вре-

мя подготовки они отмечают в хронокарте фактически затраченное время (цветным 

карандашом). Затем сравнивают планируемый расход времени с фактическим и от-

вечают на вопросы:  

• Есть ли различия?  



188 

 

• В чём они состоят?  

• Какое действие вы недооценили по временным затратам? Какое переоценили?  

• Как бы вы теперь заполнили хронокарту?  

Задание «Еженедельник». 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели.  

Возраст: 12—14 лет.  

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Форма выполнения задания: индивидуальная работа.  

Описание задания: учащимся предлагается распланировать свою деятельность на 

две недели вперёд и действовать, ориентируясь на свой план. Через две недели под-

водится итог выполнения задания.  

Инструкция: для того чтобы разумно планировать свой день и свою работу, всё 

успевать и ни о чём не забывать, необходимо использовать специальные средства — 

хронокарты. Повседневные дела и ответственные задачи хорошо планировать, поль-

зуясь еженедельником. Еженедельник позволяет осуществлять и долгосрочное (на 

год, полгода, несколько месяцев), и краткосрочное (на неделю, день, несколько ча-

сов) планирование. Учащимся предлагается в течение двух недель вести записи в 

еженедельнике, чётко и аккуратно фиксируя запланированные встречи и дела. Спу-

стя две недели в группе проводится обсуждение следующих вопросов и заданий:  

• Удалось ли вам лучше организовать своё время и дела, используя записи в ежене-

дельнике? В чём именно это проявилось?  

• Как еженедельник помог вам в трудном деле?  

Приведите пример. Расскажите об этом группе.  

• Заполните таблицу. Обсудите её в группе. Оцените серьёзность аргументов за и 

против. • Будете ли вы теперь планировать свой день, неделю...? 

Аргументы в пользу использования 

еженедельника 

Аргументы против использования 

еженедельника 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 

 (на основе методики Н. М. Пейсахова).  

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправле-

ния.  

Возраст: 12—14 лет.  

Учебные дисциплины: классный час, внеурочные часы.  

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. (Работа не оценивается учите-

лем! Результаты конфиденциальны.)  

Описание задания: учащимся предлагается оценить свою способность к самоуправ-

лению, воспользовавшись анкетой. На основании полученной оценки сформулиро-

вать задачи на развитие способности самоуправления.  

Инструкция: заполнив анкету, учащиеся смогут узнать о своей способности владеть 

собой в различных ситуациях и оценить уровень способности к самоуправлению. 

Учащиеся читают каждый пункт анкеты и выражают своё согласие с ним, ответив 

«да», или несогласие, ответив «нет». (Здесь нет правильных и неправильных отве-

тов, учащиеся должны отвечать искренне, так, как они действительно считают.) 

Способность к самоуправлению складывается из восьми компонентов:  
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1) ориентировка;  

2) прогнозирование;  

3) целеполагание;  

4) планирование;  

5) критерии оценки качества;  

6) принятие решения;  

7) самоконтроль;  

8) коррекция.  

Итогом является общая способность к самоуправлению. Прежде всего учащиеся 

подсчитывают, сколько баллов они набрали по каждой из восьми шкал, соответ-

ствующих перечисленным компонентам. За каждое совпадение с ключом начисля-

ется 1 балл. (Цифры — это номера вопросов анкеты.) Далее учитель объясняет, что 

восемь шкал, или восемь компонентов, — это восемь последовательно разворачи-

вающихся шагов управления человеком своей деятельностью. Каждый из шагов — 

особая задача, обеспечивающая успех всей деятельности. Это как кирпичики, из ко-

торых строится дом, — от каждого из них зависит прочность всей постройки. Ваш 

балл — это показатель успешности решения каждой из задач самоуправления.  

Шаг 1. Ориентировка в ситуации. Необходимо разобраться в ситуации и понять:  

 Почему возникло затруднение в деятельности? Почему сейчас не 

получается так, как это было раньше?  

 Что изменилось по сравнению с прошлым? В чём новизна ситуа-

ции?  

 Что происходит со мной? Что происходит вокруг меня?  

 В чём причина затруднений и неудач — во мне, в других людях, 

в сложившихся обстоятельствах?  

 Каково реальное положение вещей?  

 В чём моя проблема?  

Шаг 2. Прогнозирование. Прогноз — это попытка заглянуть в будущее, предсказать 

развитие событий. Прогноз строится на основе анализа прошлого и настоящего, со-

отнесения прошлого и настоящего:  

 Что произойдёт, если я не вмешаюсь в ход событий?  

 Можно ли что-то изменить?  

 Что может измениться, если я вмешаюсь в ход событий?  

 Что может произойти? Нужно ли вмешиваться?  

Шаг 3. Целеполагание. Целеполагание — это определение желаемого (того, что я 

хочу, желаю) или должного (необходимого) результата. Целеполагание основано на 

прогнозе. Для этого надо ответить на вопросы:  

 Что я хочу получить?  

 Какими должны быть результаты?  

 Что нужно изменить — ситуацию или самого себя?  

 В каком направлении необходимо изменить себя, своё поведе-

ние, деятельность, общение? — Каковы мои цели?  

 Какова вероятность достижения цели?  

 Какие усилия необходимо приложить для достижения целей?  

 Есть ли у меня ресурсы (мои способности, помощь родителей, 

друзей, учителей, необходимое время)?  
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 Как соотносятся цели стратегические (на далёкое будущее), так-

тические (на ближайшее будущее) и оперативные (сегодняшние) между со-

бой?  

 Каковы мои цели?  

Шаг 4. Планирование. Составление плана — это определение конкретных способов 

достижения цели и необходимых для этого средств. Прежде чем начать составлять 

план, надо ответить на вопросы: 

 Какие частные задачи должны быть решены для достижения це-

лей?  

 Какие средства нужны для этого?  

 Какая последовательность действий должна быть?  

 Каков мой план?  

Шаг 5. Критерии оценки. Прежде чем оценивать, необходимо решить:  

 Какие критерии позволят утверждать, что цели достигнуты?  

 Как оценить успех и неудачу?  

 Когда можно быть уверенным, что мои действия правильны?  

 Я на правильном пути?  

Шаг 6. Принятие решения. Принятие решения — это переход от плана к действию. 

Нельзя поступать сломя голову, но и нельзя упускать момент. Принимая решение, 

следует подумать:  

 Всё ли я предусмотрел?  

 Есть ли у меня ещё время?  

 Начинать действовать или можно ещё подождать?  

 Начали?  

Шаг 7. Самоконтроль. Контроль своей деятельности требует учёта того, насколько 

вы приближаетесь к поставленной цели и в какой мере в своём поведении вы руко-

водствуетесь составленным планом. Контролировать себя можно с помощью сле-

дующих вопросов:  

 Есть ли разрыв между желаемым и действительным?  

 В чём состоит разрыв, если он есть?  

 Следую ли я в своём поведении плану?  

 Соответствует ли план сложившейся ситуации? Если нет, то как 

его следует изменить?  

 Что нужно изменить в своих действиях?  

 Есть ли время на такое изменение? 

 Всё ли идёт так, как надо?  

Шаг 8. Коррекция. Коррекция — это изменение реальных действий, поступков, си-

стемы самоуправления. После внесения коррективов следует выяснить:  

— Что изменилось после внесения изменений в моё поведение и действия?  

— Приблизился ли я к достижению цели?  

— Что ещё нужно изменить в моём плане и поведении? Учащимся предлагается по-

думать, какие из восьми шагов самоуправления им удаются лучше, а какие хуже. 

После этого они должны решить, ориентируясь на перечисленные выше вопросы, 

нужно ли им развивать способность к самоуправлению и как именно это делать. 

Учащиеся заполняют нижеприведённый бланк и составляют программу развития 

своих способностей к самоуправлению.  
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1.Ориентировка в ситуации. 2. Прогнозирование. 3. Целеполагание. 4. Планирова-

ние. 5. Критерии оценки. 6. Принятие решения. 7. Самоконтроль. 8. Коррекция.  

Далее учащиеся обсуждают свою программу развития способности к самоуправле-

нию в группе. Выслушивают мнение товарищей и высказывают своё мнение.  

Задание «Оцениваем свою работу». 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы.  

Возраст: 11—14 лет.  

Учебные дисциплины: русский язык и математика.  

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах.  

Описание задания: учащимся предлагается оценить свою письменную работу (до-

машнюю, классную или контрольную) в соответствии с критериями, приведёнными 

на ориентировочной карточке. В завершение оценивания каждый учащийся должен 

дать развёрнутую письменную оценку своей работы и выставить себе отметку. За-

дания включают проверку собственной работы и взаимную проверку работ с оцени-

ванием и последующим обсуждением. Ориентировочная карточка 

Критерии оценки письменных работ по русскому языку 

Выполнение задач. 

Все ли поставленные 

задачи выполнены? 

Выполнены 

все 

 

Выполнены 

частично 

 

Не 

выполнены 

 

Безошибочность. Есть ли грамматиче-

ские и синтаксические ошибки? Сколь-

ко ошибок? 

Ошибок 

нет 

 

1—2 ошибки 3 и более 

ошибки 

 

Почерк (разборчивость и понятность) Хороший Средний Плохой 

Оформление работы в 

соответствии с требованиями (есть ли 

дата, слова «Классная (домашняя) ра-

бота», 

упражнение№..., помарки, зачёркива-

ния) 

Хорошая Средняя Плохая 

Объём (слишком маленький для сочи-

нения или изложения или 

достаточный) 

Достаточный 

 

Средний Слишком 

маленький 

Критерии оценки письменных работ по математике 

Есть ли графическая схема задачи? Со-

ответствует ли она условиям задачи? 

Есть Есть, но с не-

точностями 

Нет (не-

верная) 

Правильно ли составлена математиче-

ская формула? Соответствует ли она 

графической схеме? 

Правильно Частично пра-

вильно 

Неверно 

Выполнение задач. 

Все ли поставленные 

задачи выполнены? 

Выполнены 

все 

Выполнены 

частично 

Не выпол-

нены 

Правильно ли сделаны 

вычисления? 

Правильно 1 ошибка 2 и более 

ошибок 

Выполнена ли проверка результатов? 

 

Да, верно Да, с 1-2 

ошибками 

Проверка 

выполнена 

неверно 
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Критерии оценивания:  

• адекватность использования предложенных критериев для оценивания своей рабо-

ты;  

• умение дать развёрнутую оценку своей работы;  

• умение соотнести оценку и отметку. 

 

Задание «Критерии оценки». 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий. 

Возраст: 13—15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цик-

ла. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается индивидуально ранжировать в порядке 

значимости критерии оценивания успешности выполнения учебных заданий. Затем 

на основании индивидуальных ответов проводится обсуждение критериев в группе 

и вырабатывается единая позиция, которая представляется классу в целом. 

Инструкция: в школе на уроках учащиеся получают отметки — отличные, хорошие 

и не очень. Иногда отметки обижают учеников, им кажется, что их недооценили, 

отнеслись предвзято, слишком строго, несправедливо. Часто такое чувство возника-

ет просто из-за того, что у ученика и учителя разные критерии оценки — разные ос-

нования. Цель настоящего задания — разобраться, что является критерием оценки 

успешности учения. Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных 

заданий. Надо расположить их по порядку: на первом месте самый важный для уча-

щихся критерий, потом менее важный и т. д. 

1. ... 

2. ... 

3. ... и т. д. 

Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из последних работ, 

оценка которой ему не нравится, по каждому из критериев и ответить на вопросы: 

 Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните почему. 

 Согласны ли вы с тем, что отметка информирует нас о том, что ещё не освое-

но, к 

 чему следует приложить усилия? Какие цели вы готовы поставить перед со-

бой? 

 После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ обсуждаются в 

группе и принимается единое решение — что должно стать критериями оцен-

ки. 

Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности выполнения 

учебных заданий. Перечень критериев включает: правильность ответа, аккурат-

ность, оригинальность способа решения, привлечение дополнительной информации 

сверх программы, эрудированность, приложенные усилия, аргументированность, 

понимание существа проблемы, умение доказать свою точку зрения, самостоятель-

ность, скорость ответа (решения), уверенность. 

Критерии оценивания: 

• обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания работы; 

• умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые ставят 

учащиеся в учебной деятельности. 
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Задание «Учебные цели». 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки 

успешности выполнения учебных задач. 

Возраст: 11—14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цик-

ла. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается на основе выполненной проверки и 

оценки своей домашней (контрольной) работы ответить на вопросы, заполнив пред-

ставленную ниже таблицу. Задание выполняется повторно через две недели, и путём 

сравнения этих двух таблиц анализируется успешность реализации учебных задач, 

поставленных ранее (какими знаниями и умениями овладел, что для этого было сде-

лано, каково продвижение вперёд в овладении учебным содержанием). 

Критерии оценивания: 

• адекватность оценивания своих знаний и умений; 

• умение поставить учебную задачу; 

• умение оценить прогресс в усвоении знаний и умений. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно - ис-

следовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений. 

 

Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

МБОУ «Меленская СОШ» является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основно-

го общего образования. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятель-

ности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенно-

сти: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способно-

стей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организо-

вана таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 

и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приоб-
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ретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-

лективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обес-

печивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подрост-

ков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю основной школы 

важно учесть следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет прове-

дён учителем безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом 

и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследова-

ния; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор 

средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определе-

ние последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или ис-

следования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проек-

та или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, со-

бранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

         Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской де-

ятельности. 

Специфическими чертами (различиями) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

А) Проектная деятельность: 

• Проект направлен на получение конкретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определёнными свойствами и необходимого для кон-

кретного использования. 

• Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, 
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планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Резуль-

тат проекта должен быть точно соотнесён со всеми характеристиками, сфор-

мулированными в его замысле. 

Б) Учебно-исследовательская деятельность: 

• В ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

• Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную или модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

        Учебно-исследовательская работа учащихся основного звена в МБОУ «Мелен-

ская СОШ» организуется по двум направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уро-

ки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая явля-

ется логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, кон-

ференции и др. 

В рамках каждого из направлений педагогами школы выполняются общие 

принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных осо-

бенностей и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей 

предметной программы. 

   При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно пом-

нить, что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обу-

чающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательно-

сти, направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной про-

блемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного про-

дукта. 

 

Схема: Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обу-

чающихся МБОУ «Меленская СОШ». 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ» 

II II II II II 

ПО ВИДАМ 

 ПРОЕКТОВ: 

ПО                      

 СОДЕРЖАНИЮ: 

ПО  

КОЛИЧЕСТВУ 

 УЧАСТНИКОВ: 

ПО 

 ДЛИТЕЛЬНО-

СТИ: 

ПО 

 ДИДАКТИЧЕСКОЙ   

ЦЕЛИ 

II II II II II 

-информационный 

(поисковый),  

-

исследовательский, 

-творческий, 

-социальный,  

-прикладной  

монопредметному, 

метапредметному, 

относящемуся к 

области знаний 

(нескольким обла-

стям), относяще-

муся к области 

индивидуальный, 

парный,  

малогрупповой 

(до 5 человек), 

групповой (до 15 

человек),  

коллективный 

от проекта-

урока до верти-

кального много-

летнего проекта. 

 

ознакомление 

обучающихся с 

методами  

технологиями 

проектной  

деятельности, 

обеспечение  
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(практико-

ориентированный),  

-игровой (роле-

вой),  

-инновационный. 

деятельности. (класс и более в 

рамках МБОУ 

«Меленская 

СОШ»),  

районный,  

всероссийский, 

международный, 

сетевой (в рам-

ках сложившейся 

партнёрской се-

ти, в том числе в 

Интернете). 

индивидуализации 

и дифференциа-

ции обучения, 

поддержка  

мотивации в  

обучении,  

реализация  

потенциала  

личности и пр. 

 

 

Особое значение для развития УУД на ступени основного общего образования 

имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в 

течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализо-

вать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а 

иногда и с личными проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчё-

ты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение 

времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направ-

ленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организа-

цию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффектив-

ных совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять ини-

циативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, форми-

рованию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демон-

страции её результатов), развитию информационной компетентности. При правиль-

ной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают форми-

рованию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, вос-

питывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на по-

мощь и другие ценные личностные качества. 
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обуча-

ющиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности бу-

дущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструмента-

рия; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечно-

го продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных заня-

тиях в МБОУ «Меленская СОШ» следующиt: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобре-

тательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок от-

крытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно про-

тяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных за-

нятиях в МБОУ «Меленская СОШ» следующие: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную обра-

зовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характе-

ра; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной дея-

тельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллек-

тивное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организа-

цию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскур-

сии в учреждения науки и образования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
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выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-

приятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспе-

чить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса на 

ступени основного общего образования. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обу-

чающихся. Как было сказано выше, одним из видов учебных проектов является ис-

следовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обу-

чающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

Процесс проектирования и исследований обучающихся МБОУ «Меленская 

СОШ» на протяжении всей основной школы проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется спе-

циальный тип задач – проектная задача.  Под проектной задачей понимается зада-

ча, в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется 

система детских действий, направленных на получение еще никогда не существо-

вавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой 

происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принци-

пиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена 

таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются репер-

ными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная 

задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до этого 

неизвестного) результата. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. Опреде-

ляет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью 

учащихся в группе; 

 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» из-

вестных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную си-

туацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют перекон-

струирования. 

         Таким образом, в ходе решения системы  проектных задач у младших под-

ростков (5-6 классы) формируются  следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получи-

лось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 
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 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

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

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учеб-

ной деятельности, учебное и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или из-

вестных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих 

действий в виде проекта.  

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет со-

бой особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка.  

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во време-

ни, который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспери-

ментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

      К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристи-

ки, которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 

степени детализации и конкретизации; 
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 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) ре-

зультата; 

 предварительным планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с конкретизацией результа-

тов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего ре-

зультата проекта; 

 выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обуча-

ющиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности бу-

дущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструмента-

рия; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечно-

го продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Модели организации проектной и исследовательской деятельности обучаю-

щихся по отработке ведущих умений обучающихся при реализации ООП ООО 

МБОУ «Меленская СОШ» на 2020 – 2025 г.г. описаны в приложениях 2,3 данной 

программы. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций обучающихся на уровне ос-

новного общего образования в МБОУ «Меленская СОШ». 

 

       Формирование универсальных учебных действий у обучающихся невозможно 

без формирования и развития ИКТ компетенции, которая базируется на учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. В начальной школе в рамках основной 

образовательной программы формировалось ИКТ-грамотность младших школьни-

ков. Продолжением образования в основной школе является дальнейшее формиро-

вание ИКТ- компетентности как в области отдельных учебных дисциплин, так и в 

целом во всех формах урочной и внеурочной деятельности.  

        Приоритетные направления образования по формированию ИКТ-

компетентности в основной 

школе нацелены на формирование у подростков способностей к осуществлению от-

ветственного выбора собственной образовательной траектории. Наша школа - это 

особое образовательной пространство, в котором проба и выбор возможен в соци-
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альной, интеллектуальной, личностной и межличностной сферах. В МБОУ «Мелен-

ская СОШ» накоплен достаточно большой опыт по включению в образовательный 

процесс собственных мультимедийных продуктов, интерактвных материалов, ис-

пользование интернет – ресурсов (электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и и 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), направленных на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся.  В школе с 2009 работает компьютерный кружок для 

обучающихся 5-6 классов, в котором ученики получали возможность научиться вза-

имодействовать и участвовать в форумах в социальных образовательных сетях с ис-

пользованием возможностей Интернета. На уроках по ряду предметов ведется обу-

чение различным способам фиксации информации. Одним из эффективных средств 

по достижению планируемых метапредметных результатов становится систематиче-

ски организуемая на уроке работа со справочными материалами, в том 

числе деятельность учащихся по поиску нужной информации в сети Интернет (воз-

можности учебных кабинетов позволяют осуществлять выход учащихся в Интер-

нет). Частое обращение к словарям, справочникам и компьютерным библиотекам 

формирует у учащихся информационные познавательные УУД. 

          В школе введена эффективная модель формирования ИКТ – компетентностно-

сти, когда ученики учат других – и в режиме лекции и в режиме работы в малой 

группе и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются 

метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся могут 

строить вместе с учителями различных предметов и их классов отдельные элементы 

их курсов с ИКТ-поддержкой. Учащиеся могут реализовывать различные сервисные 

функции, в том числе – обслуживать технику и  консультировать пользователей 

(прежде всего – учителей). 

           Такое образовательное пространство школы позволяет использовать накоп-

ленный опыт в реализации ФГОС второго поколения и определить приоритетные 

формы и виды ИКТ- компетентности обучающихся с целью целенаправленной ра-

боты всего педагогического коллектива в данном направлении. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся МБОУ «Меленская СОШ» следующие: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся нашей школы, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной дея-

тельности задания, предполагающие использование электронных обра-

зовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  
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 использование средств для построения диаграмм, графиков, 

блок-схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся основной шко-

лы обеспечивается усилиями команды учителей-предметников, согласование дей-

ствий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний, методиче-

ских семинаров по данному вопросу.  

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инстру-

ментов их использования. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки ком-

пьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и вы-

ключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользователь-

ского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем па-

мяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, 

работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компью-

терного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проект-

ной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осу-

ществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютер-
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ных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фик-

сации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поис-

ка информации на персональном компьютере, в информационной среде организации 

и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска ин-

формации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информа-

ции с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохране-

ние для индивидуального использования найденных в сети Интернет информацион-

ных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том чис-

ле электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в раз-

личных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использова-

ние различных определителей; формирование собственного информационного про-

странства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на рус-

ском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществле-

ние редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов тек-

ста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, спис-

ков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; созда-

ние гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознава-

ния сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализиро-

ванных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометриче-

ских объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-

цептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмер-

ной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезато-
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ров; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедий-

ных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и 

т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в 

другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних 

и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого опи-

сания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприя-

тии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алго-

ритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

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

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем инфор-

мационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектиро-

вание дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через брау-

зер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов изме-

рений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ резуль-

татов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описа-

ния объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процес-

сов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирова-

ние и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютер-

ным управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуаль-

ных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование си-

стемы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образова-

тельного взаимодействия в информационном пространстве образовательной органи-

зации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенство-

вание своей работы, формирование портфолио); использование возможностей элек-

тронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие 

в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в 

целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблю-

дение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей. 
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Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентно-

сти обучающихся в области использования информационно - коммуникацион-

ных технологий. 

 

           Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности обучаю-

щихся – это многокритериальная оценка текущих работ и электронных материалов 

по всем предметам. При этом ученики выполняют текущие диагностические работы, 

позволяющие оценить достижения по освоению отдельных элементов ИКТ-

компетентности. В диагностических работах учитель имеет возможность наблюдать 

сформированность целевых умений в области ИКТ-компетентности на необходи-

мом, повышенном и максимальном уровнях. ИКТ-компетентность педагогов оцени-

вается через оценку разработок их уроков. 

           Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методиче-

ских разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в кото-

рых активно используются средства ИКТ: 

 подготовка сообщения, поиск информации в интернете, 

 видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифро-

вой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

           Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 

учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изме-

нений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В хо-

де создания своего продукта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела 

ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 

компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложе-

ний по улучшению. Это представляется важнейшим элементом формирующейся си-

стемы образования в целом. 

           Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалова-

нию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-

то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 

Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно 

формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию 

в оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного объекта в информационной образовательной среде 

дает возможность учителю: 

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интер-

нете, во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – 

заранее полученные письменные или аудио. 
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          Основная образовательная программа предполагает три основных уров-

ня развития информационной среды образовательного учреждения: 

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информаци-

онным ресурсам обучающихся, учителей, родителей, администрации ОУ; 

 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы ОУ в 

информационно – методическом центре, предметных учебных кабинетах, на 

специальных страницах на сайте МБОУ «Меленская СОШ»; 

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распре-

деления ресурсов внутри информационной среды ОУ, обеспечение общего до-

ступа к внешним информационным ресурсам. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучаю-

щихся МБОУ «Меленская СОШ» в области использования ИКТ учитывают суще-

ствующие знания и компетенции, полученные обучающимися в и вне образователь-

ной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и 

под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формиро-

вания ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен следующий список того, что обучаю-

щийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объ-

ем памяти, необходимой для хранения информации; скорость пе-

редачи информации, пропускную способность выбранного канала 

и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с ис-

пользованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной сре-

де различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономи-

ки и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в ка-

честве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следу-

ющим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
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 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого матери-

ала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Ин-

тернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логи-

ческих операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и запол-

нять базы данных, в частности, использовать различные определи-

тели; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соот-

ветствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров стра-

ницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка ко-

лонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструмен-

тов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 
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соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертек-

стовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с ги-

перссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графиче-

ские изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритми-

ческие, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокаме-

ра); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лаборато-

риях по естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в ка-

честве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следу-

ющим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 
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(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в ка-

честве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следу-

ющим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выпол-

нение заданий, получение комментариев, совершенствование сво-

ей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержа-

ние которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организа-

циями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководите-

лей. 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей мо-

гут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного со-

трудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следую-

щим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможно-

сти прохождения практики студентам или возможности проведения исследо-

ваний на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 

экспертов, консультантов, научных руководителей; 
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 экспертная, научная и консультационная поддержка может осу-

ществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных органи-

заций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осу-

ществляться в рамках организации повышения квалификации на базе стажи-

ровочных площадок (школ), применяющих современные образовательные 

технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, 

реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; науч-

но-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекоменда-

тельный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной ор-

ганизацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурс-

ного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся. 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе про-

граммы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенция-

ми, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и 

ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогиче-

скими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образо-

вательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических ра-

ботников образовательной организации, реализующей образовательную про-

грамму основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализа-

ции программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвя-

щенном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учеб-
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ного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоре-

чит представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тью-

торского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепред-

метной деятельности. 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по форми-

рованию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 

 

Система оценки качества образования ОУ представляет собой совокупность диагно-

стических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных до-

стижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и 

строится в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта. Особенностями системы оценки качества образовательных ре-

зультатов являются: o комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образова-

ния); o использование планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; o сочета-

ние внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния; o использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттеста-

ции обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенден-

ций развития системы образования; o уровневый подход к разработке планируемых 

результатов, инструментария и представлению их; o использование накопительной 

системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных об-

разовательных достижений; o использование наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и 

др.. Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предмет-

ных осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: • входная диагностика; • 

первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированно-

сти умения задавать вопросы, высказывать своѐ мнение и аргументировать его; • 

промежуточные диагностические работы по предметам; • практикумы во внеуроч-

ной деятельности; • социологический опрос участников апробации; • статистическая 

диагностика в течение учебного года; • итоговая диагностика для определения уров-

ня сформированности УУД; • ранжирование результатов диагностики по каждому 

классу и предмету. Внешняя оценка: • мониторинги ЦОКО; • подведение итогов 

конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. Процедуры: • проверка 
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сформированности УУД по окончании периода формирования; 80 • защита итогово-

го индивидуального проекта, исследовательские работы; Методы: • наблюдение; • 

практические работы; • тест; • и т.д. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий. 

 

            В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать дей-

ствия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютером (требуются разъяснения для установления связи от-

дельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач 

(при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы 

в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обна-

ружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих прин-

ципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оцен-

ка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образо-

вательного процесса: родителей, представителей общественности, принима-

ющей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстни-

ков, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта само-

оценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценива-

ния), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооцен-

ки. При разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется 

опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том 

числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответ-

ствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
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Приложение 1 

к Программе развития УУД на ступени основного образования. 

 

Состав и характеристика (кодификатор) формируемых УУД при реали-

зации ООП ООО МБОУ «Меленская СОШ» на 2015 – 2020 г.г. 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом клю-

чевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный, ком-

муникативный. 

Личностные УУД 

 Цель: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мо-

ральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

ЛГ-00 Гражданская идентичность 

 Когнитивный компонент 

ЛГ-01 создан историко-географического образа, включая представление о терри-

тории и границах России, ее географических особенностях, знание основ-

ных исторических событий развития государственности и общества; зна-

ние истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

ЛГ-02 сформирован образ социально-политического устройства – представление 

о государственной организации России, знание государственной символи-

ки (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

ЛГ-03 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей граж-

данина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

ЛГ-04 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных цен-

ностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах Рос-

сии; 

ЛГ-05 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

ЛГ-06 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

ЛГ-07 сформированность социально-критического мышления, ориентация в осо-

бенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаи-

мосвязи между общественными и политическими событиями; 

ЛГ-08 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе, 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 Ценностный и эмоциональный компоненты 

ЛГ-09 воспитание гражданского патриотизма, любви к Родине, чувство гордости 

за свою страну; 

ЛГ-10 уважение истории, культурных и исторических памятников; 
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ЛГ-11 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

ЛГ-12 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

ЛГ-13 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность проти-

востоять им; 

ЛГ-14 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоро-

вья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

ЛГ-15 сформированность потребности в самовыражении и самореализации, со-

циальном признании; 

ЛГ-16 сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств 

– чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание сты-

да и вины при их нарушении. 

 Деятельностный компонент 

ЛГ-17 участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных обществен-

ных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциаль-

ного характера); 

ЛГ-18 выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

ЛГ-19 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

ЛГ-20 выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в шко-

ле, дома, во внеучебных видах деятельности; 

ЛГ-21 участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в 

событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, 

музеев, библиотек, реализация установок здорового образа жизни); 

ЛГ-22 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

ЛЛ-00 Личностная идентичность 

ЛЛ-01 усвоенный и принимаемый образ Я во всем богатстве отношений личности 

к окружающему миру; 

ЛЛ-02 чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я 

независимо от изменений Я и ситуации; 

ЛЛ-03 способность личности к полноценному решению задач, возникающих на 

каждой из возрастных стадий развития. 

Коммуникативные УУД 

Цель: обеспечивают обучающимся  

 социальную  компетентность и учет  позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности;  

 умение слушать и вступать в диалог;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 интегрироваться  в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

КО-00 Общение и взаимодействие 

КО-01 умение слушать и слышать друг друга; 
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КО-02 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; 

КО-03 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции; 

КО-04 умение представлять и сообщать в письменной и устной форме; 

КО-05 готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать 

свое; 

КО-06 умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

КД-00 Действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия 

КД-01 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с соб-

ственной; 

КД-02 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (груп-

повой) позиции; 

КД-03 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

КД-04 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом. 

КС-00 Организация и планирование учебного сотрудничества 

КС-01 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

КС-02 планирование общих способов работы; 

КС-03 обеспечение обмена знаниями между членами группы для принятия эф-

фективных совместных решений; 

КС-04 способность брать на себя инициативу в организации совместного дей-

ствия (деловое лидерство); 

КС-05 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

КС-06 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие реше-

ния и его реализация; 

КС-07 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать. 

КГ-00 Работа в группе 

КГ-01 умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

КГ-02 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

КГ-03 умение обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

КГ-04 способность переводить конфликтную ситуацию в логический план и раз-

решать ее, как задачу – через анализ ее условий. 

КМ-00 Следование морально-этическим и психологическим принципам обще-

ния и сотрудничества 

КМ-01 уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
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КМ-02 адекватное межличностное восприятие; 

КМ-03 готовность адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

КМ-04 стремление устанавливать с доверительные отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии. 

КР-00 Речевые виды действий 

КР-01 использование адекватных языковых средств для отображения в форме ре-

чевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составля-

ющих внутреннего мира; 

КР-02 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания со-

вершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной дея-

тельности, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериори-

зации – процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых ум-

ственных действий и понятий. 

Познавательные УУД 

 Цель: обеспечивают обучающимся: самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, успешно усваивать знаний, формирование умений, навыков. 

ПИ-00 Исследовательские умения 

 Учащиеся должны овладеть следующими действиями: 

ПИ-01 постановка исследовательских вопросов; 

ПИ-02 формулирование проблемы; 

ПИ-03 выдвижение гипотезы; 

ПИ-04 составление плана работы; 

ПИ-05 организация наблюдения, планирование и проведение простейших опытов 

для нахождения необходимой информации и проверки гипотез; 

ПИ-06 планирование и проведение небольших интервью; 

ПИ-07 использование разных источников информации для сбора фактов (книги, 

энциклопедии, словари, простейшие графики, диаграммы, рисунки, схемы 

и др.); 

ПИ-08 организовать (систематизировать) информацию. 

ПД-00 Общий прием доказательства 

 У учащихся будут сформированы умения по решению задач: 

ПД-01 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

ПД-02 опровержение предложенных доказательств; 

ПД-03 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказатель-

ства: 

ПД-03-

1 

действие подведения под понятие; 

ПД-03-

2 

действие выбора системы необходимых и достаточных признаков понятия, 

соответствующей конкретным условиям теоремы или задачи на доказа-

тельство; 

ПД-03-

3 

действие «развертывания» условий (действие выведения следствий) с це-

лью выявления признаков понятий, указанных в заключении; 
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ПД-03-

4 

действие выделения в условии «поисковых областей». 

ПЛ-00 Развитие логического интеллекта 

 Учащиеся приобретут умение 

ПЛ-01 анализировать; классифицировать; сравнивать; 

ПЛ-02 выделять критерии и оценивать факты, события, явления и процессы с по-

мощью разных критериев; 

ПЛ-03 проверять предположения; 

ПЛ-05 устанавливать последовательность фактов, событий, явлений; 

ПЛ-06 выделять причинно-следственные связи; 

ПЛ-07 делать умозаключения; 

ПЛ-08 комбинировать; преобразовывать; прогнозировать; 

ПЛ-09 придумывать новое; 

ПЛ-10 вести диалог и решать проблемы в малых группах; 

ПЛ-11 устанавливать, рассматривать и учитывать все возможные варианты соче-

тания каких-либо признаков или событий (а не только часть из них или не-

которые, отдельные); 

Регулятивные УУД 

 Цель: обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работ. 

РЦ-00 Целеполагание и построение жизненных планов 

 У учащихся будут сформированы: 

РЦ-01 способность к целеполаганию (планировать цели и пути их достижения и 

устанавливать приоритеты); 

РЦ-02 способность справляться с жизненными задачами; 

РЦ-03 способность принимать решения и вести переговоры; 

РЦ-04 способность к составлению жизненных планов, включающих последова-

тельность этапных целей и задач в их взаимосвязи и последовательности, 

планирование путей и средств их достижения, на основе рефлексии смыс-

ла реализации поставленных целей; 

РУ-00 Регуляция учебной деятельности 

РУ-01 самооценка и выстраивание стратегии в отношении учения; 

РУ-02 способность контролировать свое время и управлять им; 
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РУ-03 произвольная саморегуляция (осознанное управление своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; спо-

собность преодолевать трудности и препятствия); 

РУ-04 личностные качества: самостоятельность, инициативность, ответствен-

ность, относительная независимость и устойчивость в отношении воздей-

ствий среды; 

РЭ-00 Саморегуляция эмоциональных состояний 

 Учащиеся получат возможность для формирования 

РЭ-01 способности совладания со стрессом; 

РЭ-02 навыков саморегуляции функциональными состояниями; 

РЭ-03 навыков саморегуляции эмоциональных состояний, тревожности, фруст-

рации; 

РЭ-04 основ стратегиями совладания с трудной жизненной ситуации 
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Приложение 2 

к Программе развития УУД на уровне основного образования. 

 

Модель организации проектной деятельности обучающихся 

 по отработке ведущих умений обучающихся 

 при реализации ООП ООО МБОУ «Меленская СОШ» на 2015 – 2020 г.г. 

 

Этапы проектной дея-

тельности 

Ведущие умения учащихся 

Постановка проблемы, со-

здание проблемной ситуа-

ции, обеспечивающей воз-

никновение вопроса, аргу-

ментирование актуальности 

проблемы 

 Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

прблемы при отсутствии необходимых зна-

ний и средств; 

 Умение ставить вопросы можно рассматри-

вать как вариант, компонент умения видеть 

проблему; 

 Умение выдвигать гипотезы - это формули-

рование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

 Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор опе-

раций; 

 Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена 

на раскрытие сущности понятия либо уста-

новление значения термина. 

Деление на группы. Распре-

деление ролей в группах. 

Развитие коммуникативных навыков: 

 умение работать в команде, сотрудниче-

ства,  

 умение аргументировать свою позицию, 

делегирование полномочий. 

Планирование проектных 

работ и выбор необходимо-

го инструментария 

Выделение материала, который будет использо-

ван в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (коли-

чественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

 Поиск решения проблемы, 

проведение проектных ра-

бот с поэтапным контролем 

и коррекцией результатов 

включают: 

 Умение наблюдать,  

 умения и навыки проведения эксперимен-

тов;  

 умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и 

проведение простейших опытов для нахож-
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дения необходимой информации и провер-

ки гипотез;  

 использование разных источников инфор-

мации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым си-

туациям; 

  умение делать выводы и заключения;  

 умение классифицировать. 

Представление (изложение) 

результатов проектных ра-

бот, оформление результа-

тов деятельности как конеч-

ного продукта 

 Умение структурировать материал; обсуж-

дение, объяснение, доказательство, защиту 

результатов, подготовку, планирование со-

общения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым си-

туациям. 
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Приложение 3 

к Программе развития УУД на уровне основного образования. 

 

Модель организации исследовательской деятельности обучающихся 

 по отработке ведущих умений обучающихся 

 при реализации ООП ООО МБОУ «Меленская СОШ» на 2020 – 2025 г.г. 

 

Этапы учебно-

исследовательской дея-

тельности 

Ведущие умения  учащихся 

Постановка проблемы, со-

здание проблемной ситуа-

ции, обеспечивающей воз-

никновение вопроса, аргу-

ментирование актуально-

сти проблемы 

 Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении про-

блемы при отсутствии необходимых зна-

ний и средств; 

 Умение ставить вопросы можно рассмат-

ривать как вариант, компонент умения ви-

деть проблему; 

 Умение выдвигать гипотезы - это форму-

лирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

 Умение структурировать тексты являет-

ся частью умения работать с текстом, кото-

рые включают достаточно большой набор 

операций; 

 Умение давать определение понятиям – 

это логическая операция, которая направ-

лена на раскрытие сущности  пнятия либо 

установление значения термина. 

Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследо-

вания. 

Для формулировки гипотезы необходимо прове-

дение предварительного анализа имеющейся ин-

формации. 

Планирование исследова-

тельских работ и выбор не-

обходимого инструментария 

Выделение материала, который будет использо-

ван в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (коли-

чественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

 Поиск решения проблемы, 

проведение исследований с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

включают: 

 Умение наблюдать, 

 умения и навыки проведения эксперимен-

тов;  

 умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и 

проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и 
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проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и 

оценку полученных результатов и приме-

нение их к новым ситуациям; умение де-

лать выводы и заключения; умение клас-

сифицировать. 

Представление (изложение) 

результатов исследования, 

его организация с целью со-

отнесения с гипотезой, 

оформление результатов де-

ятельности как конечного  

продукта 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведе-

нии исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их применение 

к новым ситуациям. 
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Приложение 4 

к Программе развития УУД на уровне основного образования. 

 

Средства и способы развития универсальных учебных действий, 

используемые при построении образовательного процесса в МБОУ 

«Меленская СОШ»: дискуссии, тренинги, общий приём доказательства, 

рефлексия. 

 

Дискуссия. 

В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия 

обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диа-

логов с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает обучаю-

щемуся сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зре-

ния, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. На ступени основного общего образования, диалог обучающихся мо-

жет проходить не только в устной, но и в письменной форме, обеспечивая 

становление способности к самообразованию. И на определённом этапе ста-

новится эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения. 

Наиболее удобное время для этого 5-8 классы Школы, где может про-

изойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и 

научно-популярных текстов (из которых старшие подростки получают све-

дения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний); 

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

 • письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изуча-

емом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, вы-

сказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.); 

 • предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по раз-

ным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельно-

сти, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а 

также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги. 
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Тренинг – способ психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей. Программы 

тренингов должны достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу (личностные, 

самоопределение) и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило 

радость окружающим (коммуникативные); 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе (регулятивные, волевая саморегуля-

ция); 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания (познавательные); 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку (регулятивные); 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом ка-

честве (личностные, самоопределение); 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия: 

 умение подчиняться коллективной дисциплине, 

 отстаивать свои права.  

В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта: 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской вза-

имопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необ-

ходимо также уделять внимание вопросам: 

 культуры общения,  

 выработке элементарных правил вежливости,  

 повседневному этикету. 

Современные подростки должны осознавать, что культура поведения 

является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 

Через ролевое проигрывание должны отрабатываться навыки культуры об-

щения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью кото-

рой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 
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реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность ко-

торых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого те-

зиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, 

в ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводит-

ся новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое за-

ключением; это и есть доказываемый тезис.  

Доказательства выступают в процессе обучения в разнообразных функ-

циях:  

 средство развития логического мышления обучающихся; 

 приём активизации мыслительной деятельности;  

 особый способ организации усвоения знаний;  

 средство формирования и проявления поисковых, творческих умений 

и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы необходимо рас-

сматривать с двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение до-

казательству в школе предполагает формирование умений по решению сле-

дующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказатель-

ства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает 

в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обуча-

ющимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся воз-

никает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказатель-

ства в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному дока-

зательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться воору-

жению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия. 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специ-

фически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 
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собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

1. сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В 

этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы 

- опознать задачу как новую, 

- выяснить, каких средств недостаёт для её решения,  

- ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

2. сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и вы-

деления их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформирова-

лось широко распространённое понимание феномена рефлексии в каче-

стве направленности мышления  

- на самоё себя, 

- на собственные процессы, 

- на собственные продукты. 

3. сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-

практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? ка-

ких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариант-

ных по отношению к различным учебным предметам (выделение и осозна-

ние общих способов действия, выделение общего инвариантного в различ-

ных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность кон-

кретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

•   постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

•   анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

•   оценка своей готовности к решению проблемы;  

•    самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практиче-

ски это перевод учебной задачи в творческую). 
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Формирование у школьников привычки к систематическому развёрну-

тому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно 

только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) 

способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рас-

сматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать со-

держание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я 

делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия 

даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у подростков преодолевается эго-

центрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способ-

ность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относи-

тельность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровож-

дается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмо-

циональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтере-

сованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует фор-

мированию эмпатического отношения друг к другу. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

(Приложение 1). 

2.3. Программы курсов внеурочной деятельности  

(Приложение 2) 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Ме-

ленская СОШ». 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Мелен-

ская СОШ» на уровне основного общего образования (далее – Программа)  

строится  на основе базовых национальных ценностей российского обще-

ства, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа России.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне ос-

новного общего образования МБОУ «Меленская СОШ» разработана в соот-

ветствии с: 

 Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе 

информации),  

 Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объ-

единениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4),  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

 Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Все-

общей декларацией прав человека»,  

 Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования, на основании примерной Про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  

 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 года №7 – ФЗ (статьи71-74),  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 гг., концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания российских школьников»,  

 семейного кодекса РФ: раздел 4 «Права и обязанности родителей 

и детей»;  

 Устава и локальных актов МБОУ «Меленская СОШ». 
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Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социаль-

ных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личны-

ми интересами, индивидуальными особенностями и способно-

стями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориен-

тиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью со-

хранения и укрепления физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся как одной из ценностных со-

ставляющих личности обучающегося и ориентированной на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего со-

здание социальной среды развития обучающихся, включающего 

урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социаль-

ных практик, основанного на системе социокультурных и духов-

но-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и 

нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обу-

чающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой дея-

тельности, конструктивного социального поведения, мотивации 

и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловече-

ским ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходи-

мых для конструктивного, успешного и ответственного поведе-

ния в обществе с учетом правовых норм, установленных россий-

ским законодательством;  
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 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обще-

стве, социальных ролях человека; формирование позитивной са-

мооценки, самоуважения, конструктивных способов самореали-

зации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и тра-

дициям организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, участие в детско-юношеских организациях и движе-

ниях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях 

по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, крае-

ведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздни-

ков (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, твор-

ческих объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населе-

ния;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздей-

ствиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся 

в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связан-

ной с профессиональным образованием и профессиональной де-

ятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интере-

сам и способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучаю-

щихся через систему работы педагогических работников, психо-

логов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми пред-

приятиями, профессиональными  образовательными организаци-

ями, образовательными организациями высшего образования, 

центрами профориентационной работы, совместную деятель-

ность с родителями, (законными представителями);  
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 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых со-

ставляющих различных профессий, особенностях местного, ре-

гионального, российского и международного спроса на различ-

ные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их про-

фессиональной ориентации, включающей диагностику профес-

сиональных склонностей и профессионального потенциала обу-

чающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физиче-

ской культурой и спортом, готовности к выбору индивидуаль-

ных режимов двигательной активности на основе осознания соб-

ственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здо-

ровья людей, в том числе экологических и транспортных, готов-

ности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимо-

действию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологи-

ческого здоровьесберегающего просвещения населения, профи-

лактики употребления наркотиков и других психоактивных ве-

ществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде упо-

требления алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли эколо-

гической культуры в обеспечении личного и общественного здо-

ровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

 

2.3.2.Этапы реализации Программы.  

I этап – подготовительный (2020/2021 гг.)  
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновацион-

ных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно 
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значимой модели образования. Изучение современных технологий новато-

ров, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики 

деятельности.  

II этап – практический (2020/2025 гг.)  
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности подростка в 

процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

III этап – обобщающий (2025г.)  
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реа-

лизации программы с поставленными целью и задачами. Определение пер-

спектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы.  

 

2.3.3. Цели и задачи духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся  
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно- нравственное развитие» человека используются в контексте обра-

зования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в 

основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся ду-

ховно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социа-

лизации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим лю-

дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении соци-

ализация характеризует процессы социального взаимодействия чело-

века с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с 

социальными организациями и общественными институтами) и пред-

полагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведе-

ния;  

 социализация разворачивается в пространстве образовательных орга-

низаций и в семье. 

  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа России.  



233 

 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обще-

ством, человека с природой, с искусством и т.д.;  

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном са-

моопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, под-

держка деятельности обучающегося по саморазвитию;  

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуника-

тивными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социаль-

ных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими. 

 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне основного общего образования – базовые национальные 

ценности российского общества сформулированы в Конституции Россий-

ской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются поло-

жениями  

Конституции Российской Федерации:  

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, 

ст.1);  

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, 

ст.2);  

 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7);  

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственно-

сти» (Гл.I, ст.8);  

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и сво-

боды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Консти-

туцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принад-

лежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и 
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гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, 

ст.17).  

 Базовые национальные ценности российского общества применитель-

но к системе образования определены положениями Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 де-

кабря 2012 г.):  

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоро-

вья человека, прав исвобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патри-

отизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 ….демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; …недопустимость 

ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отноше-

ний в сфере образования» (Ст. 3).  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности россий-

ского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

Базовые национальные 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 соли-

дарность, мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов.  

 Правовое государство, демократическое государство, социальное госу-

дарство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны.  

 Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; за-

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

рантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиоз-

ной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое 

на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное разви-

тие личности.  

 Жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность;  

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

 здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие обще-

ства в гармонии с природой.  

 Научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное раз-

витие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии. 

 Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности.  

  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования «усвоение гуманистических, демократических и тради-

ционных ценностей многонационального российского общества… формиро-

вание осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в немвзаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел 

IV. Требования к результатам освоения образовательной программы основ-

ного общего образования, п. 24). 

 

2.3.3. Основные направления деятельности. 

  

       Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечива-

ется сформированной социальной средой школы и укладом школьной жиз-

ни. Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает 

в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую дея-

тельность обучающихся. Его организация и полноценное функционирование 

требуют согласованные усилия всех социальных субъектов-участников вос-

питания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации учреждений дополнительного образо-

вания, культуры и спорта учреждений дополнительного образования, куль-

туры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.  

        Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрос-

лых и детей в сфере их совместного бытия (события). Воспитательный про-

цесс реализуется в совместной социально- педагогической деятельности 

всех социальных субъектов - участников воспитания. 

  

Учебная / урочная деятельность.  
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        В содержании учебных предметов важное место теперь играют воспи-

тательные задачи.  

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержа-

нии обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его организа-

цию.  

Внеурочная деятельность (культурные практики).  
        Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также 

в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного 

образования.  

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики).  

          Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы 

помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические меро-

приятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства.  

Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является со-

циальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях об-

щественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педа-

гогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного 

гражданского поведения.  

        Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют 

образовательное событие как совместную личностно-ориентированную, 

личностно-значимую образовательную деятельность, последствием которой 

должно стать повышение мотивации ребенка к дальнейшей познавательной 

деятельности, в большей степени самостоятельной (исследование, поиск, 

развитие…). Таким образом, воспитательное мероприятие планируется как 

личностно значимое для большинства школьников и создает ситуацию со-

творчества его участников.  

Формы работы:  

 беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, 

просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, ту-

ристические походы с ориентацией на актуальные для школьников 

моральные проблемы, с максимальным пробуждением и использова-

нием их личной инициативы и участия;  

 конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эс-

тафеты, марафоны, студии, презентации, выставки, кружки макси-

мально нацелены не на выявление «лучших» и «проигравших», а на 

создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, про-

явить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи 

и т.п.;  

 полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения обществен-

ных проблем, подготовка театральных постановок, праздников для 

определенной аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными 

возможностями и т.п.;  
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 ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные 

педагогомдолжны ставить ученика, группу учеников перед необходи-

мостью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой 

ситуации реальной практической деятельности.  

 

          Новые эффективные педагогические технологии создают условия, 

инициирующие действия обучающихся: информационные (компьютерные, 

мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии; проективные и деятель-

ностные технологии; креативные технологии; игровые технологии: имита-

ционные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»; психодрама и  

социодрама; технологии личностно-ориентированного воспитания, этнопе-

дагогические технологии, диалог культур, форум; панельная дискуссия; про-

грамма саморазвития, тренинги, коучинг и др.  

Семейное воспитание. Процессы школьного и семейного воспитания объ-

единяются.  

Каждая воспитательная подпрограмма содержит систему творческих зада-

ний, выполнить которые ребенок может только со своими родителями. Тако-

го рода школьные семейные задания помогают родителям выстраивать со-

держательно наполненную и ценностно-ориентированную воспитательную 

деятельность. Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-

нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только школьни-

ков, но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как со-

циально- педагогическую технологию нравственного оздоровления обще-

ства.  

Изучение культурологических основ религий. Чтобы сохранить целост-

ное воспитательное пространство школы, необходимо изучение определен-

ной традиционной российской религии. Таким образом для школы характе-

рен «производственный» уклад школьной жизни -образование как сочетание 

решения учебно-воспитательных задач с задачами материального воспроиз-

водства, для которого характерно:  

 обучение носит характер обеспечения повышения качества выпускае-

мой продукции;  

 методами воспитания являются инструктаж, материальное и мораль-

ное поощрение за производственные достижения;  

 подобие жизнедеятельности производственной организации задает со-

циальные роли педагогов и обучающихся – руководитель участка и 

подчиненный работник, техник, инженер и рабочий.  

 

Основными направлениями деятельности МБОУ «Меленская СОШ» по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, про-

фессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся яв-

ляются:  
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1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечно-

сти, гуманистических, демократических и традиционных ценностей.  

Направление включает:  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:  

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» про-

явления уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми;  

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обуча-

ющихся межличностных отношений с окружающими;  

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, до-

стижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения перегово-

ров.  

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отноше-

ний к России как Отечеству. 

Направление включает:  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности.  

 Формирование элементарных представлений о политическом устрой-

стве Российского государства, его институтах, их роли в жизни обще-

ства, о его важнейших законах;  

 формирование представлений о символах государства– Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение;  

 формирование элементарных представлений об институтах граждан-

ского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

 формирование элементарных представлений о правах и обязанностях 

гражданина России;  

 формирование интереса к общественным явлениям, понимание актив-

ной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку  

 межнационального общения;  

 формирование ценностного отношения к своему национальному языку 

и культуре;  

 формирование представлений о народах России, об их общей истори-

ческой судьбе, о единстве народов нашей страны;  
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 формирование представлений о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов;  

 формирование интереса к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, малой Родины.  

 формирование стремления активно участвовать в делах класса, семьи, 

села  

 любовь к школе, своему селу, малой Родине, народу России;  

 уважение к защитникам Отечества.  

3. Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации.  

Направление включает:  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешколь-

ных объединениях, в ученическом самоуправлении;  

 участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского по-

селения;  

 социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 приобретение опыта конструктивного социального поведения, приоб-

ретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, освоение 

социальных ролей в семье, классе, обществе;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодатель-

ством;  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в 

семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающих-

ся, культурных и социальных потребностей их семей.  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии  

Направление включает:  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профес-

сионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду; 

 формирование потребности к приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населе-

ния;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов;  
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 сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями професси-

онального образования, центрами профориентационной работы; сов-

местную деятельность обучающихся с родителями (законными пред-

ставителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер про-

фессиональной деятельности, социальных и финансовых составляю-

щих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обуча-

ющихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонно-

стей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестиро-

вания и тренинга в специализированных центрах).  

5. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовер-

шенствования.  

Направление включает:  

 развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосо-

вершенствованию;  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктив-

ных способов самореализации;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телеви-

зионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскор-

бительным словам и действиям, в том числе в содержании художе-

ственных фильмов и телевизионных передач.  

6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере здорового образа жизни.  

Направление включает:  

 осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни;  
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 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом;  

 формирование готовности к выбору индивидуальных режимов двига-

тельной активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального раци-

она здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности актив-

но им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ; 

профилактики инфекционных заболеваний;  

формирование убежденности в выборе здорового образа жизни;  

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным про-

явлениям  

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокуре-

ние, интернет-  

зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности.  

7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отноше-

ний к природе.  

Направление включает:  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодей-

ствию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического здоро-

вьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окру-

жающей его среды, осознание роли экологической культуры в обеспе-

чении личного и общественного здоровья и безопасности; 

  необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

8. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере искусства.  

Направление включает:  

 формирование основ художественной культуры обучающихся как ча-

сти их общей духовной культуры, как особого способа познания жиз-

ни и средства организации общения;  

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружа-

ющего мира;  

 развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном про-

странстве культуры;  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выражен-

ной в том числе в понимании красоты человека;  
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 развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценно-

сти.  

           Все направления воспитания и социализации важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Приоритетными для ОУ в 

связи с этим являются такие средства воспитания, как дополнительное обра-

зование, направленное на развитие творческих способностей обучающихся, 

их активной гражданской позиции, формирование навыков проектной и ис-

следовательской деятельности; интеграция основного и дополнительного 

образования; сотрудничество с различными учреждениями и организациями, 

являющимися социальными партнерами школы и участвующими в процессе 

воспитания. Безусловно, важнейшим звеном воспитательного процесса явля-

ется и взаимодействие с родителями школьников, которые привлекаются к 

решению самых различных вопросов: совместное проведение праздников, 

акций, фестивалей, выставок, выполнение исследовательских работ, органи-

зации экскурсий, участие в спортивных состязаниях и др.  

          Предпочтение отдается активным формам работы, в основе которых 

лежит деятельность, являющаяся не только процессом освоения определен-

ной информации, но и средством формирования ценностных ориентиров в 

самых различных областях существования человека.  

          Каждое дело в таком случае становится «событием», затрагивающим 

духовную сферу ребенка. Это, например, КТД, творческие конкурсы, диспу-

ты, психологические тренинги, акции по сохранению окружающей среды, 

туристические слеты, научно-исследовательские экспедиции, туристические 

походы, пресс-центр, предметные недели, день самоуправления, выявление 

лучших учеников года- праздник «Созвездие», интернет-олимпиады, пред-

метные олимпиады, интеллектуальные игры, конкурс компьютерных проек-

тов и др. Словом, те формы, которыепозволяют ребенку проявить себя, при-

обрести социальный опыт и ощутить себя успешным в той или иной сфере.  

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксио-

логический, системно-деятельностный, развивающий.  

         Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для школьников, педагогов и родителей. Аксиологи-

ческий подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и 

внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на проч-

ных нравственных основах уклад жизни школьника.  

         Системно-деятельностный подход. Этот подход является определя-

ющим для основной образовательной программы основного общего образо-

вания. Системно-деятельностный подход выступает методологической ос-

новой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 



243 

 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически инте-

грирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 

школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных устано-

вок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологи-

ческого и системно-деятельностного подходов к организации пространства 

духовно-нравственного развития школьника.  

          Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося.  

         Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое отно-

сительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразу-

ющем мотиве поведения подростка. В сознательном принятии определенной 

ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и го-

товности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер вос-

питания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности 

должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы 

(применимы учеником как минимум в одной практической ситуации).  

 

2.3.4. Принципы воспитания и социализации обучающихся. 

  

         Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся на ступени основного общего образования направлена на формирование 

морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базо-

вой для организации пространства духовно-нравственного развития обуча-

ющегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.  

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласо-

ванном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополни-

тельного образования, культуры и спорта, традиционных российских рели-

гиозных организаций.  

          Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсо-

лютным приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит 

ученика в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность он дол-

жен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка нрав-

ственного самоопределения подростка есть одно из условий его духовно – 

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения про-

буждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание.  

         В основе Программы лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал.  
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         Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организует-

ся. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами че-

ловеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития лично-

сти, это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превос-

ходная степень нравственного представления о должном. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нрав-

ственные измерения.  

         Принцип следования нравственному примеру.  
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – 

это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Со-

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Особое зна-

чение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя.  

        Принцип диалогического общения со значимыми другими.  
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным 

его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

уважения права воспитанника свободно выбирать и присваивать ту цен-

ность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью собствен-

ной системы ценностей, поиска смысла жизни невозможны без диалогиче-

ского общения подростка со значимым другим.  

        Принцип идентификации (персонификации). 
Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, 

стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы лич-

ности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. Идентификация в сочетании со следованием нравственному 

примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – 

способность подростка формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, социальную ответственность – готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других.  

        Принцип полисубъектности воспитания.  
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, ком-

муникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, не-

редко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами 

развития и воспитания обучающимися.  

        Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
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Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, 

определял воспитание, как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения.  

           Принятие воспитанником ценностей происходит через его собствен-

ную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учите-

лями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для 

него субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

- воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.  

- системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой мо-

нополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразова-

тельной школы, должна быть по возможности согласована.  

         Каждое из основных направлений воспитания и социализации школь-

ников оформляется в виде тематической программы. Основу такой програм-

мы составляют:  

 система морально-нравственных установок и ценностей;  

 многоукладность программы, которая охватывает различные виды об-

разовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной;  

 содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации 

по числу и характеру своих базовых ценностей.  

 

2.3.5. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучаю-

щимися (по направлениям духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся). 

 

Направление 1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Челове-

ка и человечности, гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей. 

  Ценностные основы: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-

ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уваже-

ние достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь 

и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспове-

дания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности. 

Содержание: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
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• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать герои-

ческие традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и по-

ступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учеб-

ных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление пре-

одолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и по-

ступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотноше-

ний в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личност-

ного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эго-

изма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

Виды деятельности и формы занятий. 
 
Виды деятельности 

 

Формы занятий 

Знакомство с кон-

кретными примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

подготовка и прове-

дение бесед 

Учебная деятельность.  
5-9 кл. Уроки литературы, истории, ИЗО, музыки.  

Внеурочная деятельность  
5-7 кл. Цикл классных часов «Основы этической культуры».  

8-9 кл. Цикл бесед «История развития русской этической мыс-

ли»  

5-9 кл. «Дни духовности и культуры» (предполагают встречи с 

интересными людьми,  

радиопередачи, телепередачи).  

5-9 кл. февраль Проект «Неделя патриотической песни»  

5-6 кл. Цикл бесед «Фрагменты древнерусской книжности» (ле-

тописаний, житий, поучений, слов)  

5-9 кл. Проект "Добрые обычаи" в православных традициях и 

праздниках;  

8-9 кл. Беседа «Оклеветать человека — страшный грех». (Об 

информационных посылах последнего времени)  

Кружок «Патриот»  

Внешкольная деятельность.  
5-9 кл.-участие в поселковых, районных патриотических, соци-

альных акциях, в акциях милосердия.  

Дела благотвори- Урочная деятельность. 

Уроки Биологии, технологии. 
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тельности, милосер-

дия, оказании помо-

щи нуждающимся, 

забота о животных, 

живых существах, 

природе. 

Внеурочная деятельность. 

5-6 кл. Проект-движение «Друзья на улице» (Бездомные люди в 

нашем обществе, отношение к ним, помощь волонтеров). 

5-9 кл. Акция «Коробка радости» (сбор игрушек для детей, 

находящихся на лечении в больницах). 

5-6 кл. Проект «Красная книга» (навыки природоохранной дея-

тельности) 

5-7кл. Проект «Мой домашний питомец» 

Волонтерский отряд 

Внешкольная деятельность. 

5-9 кл. Шефство над памятниками поселка 

5-9 кл. Концерт для жителей поселка «День пожилого человека» 

Общение со сверст-

никами противопо-

ложного пола в уче-

бе, общественной ра-

боте, отдыхе, спорте, 

подготовка и прове-

дение бесед о друж-

бе, любви, нрав-

ственных отношени-

ях 

Урочная деятельность.  

5-9 кл. Все учебные дисциплины. (Развитие коммуникативных 

навыков воспитанников на уроках)  

Внеурочная деятельность.  

5-9 кл. Цикл тематические классных часов: «Как правильно об-

щаться».  

5-6 кл. Цикл бесед «Как слово наше отзовется»  

5-6 кл. Интерактивная игра «Я-дома, я-в школе, я-среди друзей.»  

5-6 кл. Диспут на тему « Что в моем понимании дружба?»  

5-9 кл. Цикл «Больше всего я ценю в человеке..». Просмотр доку-

ментальных, учебных и художественных фильмов  

8-9кл. Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила этикета» 

7-8кл. Проект-исследование «Как меняется мое поведение, обороты 

речи, когда я в течение дня 

перехожу из одной роли в другую: сын/дочь, ученик, пассажир в 

транспорте и т.д.»; 

5-9 кл. Консультации психолога и социального педагога; 

5-9 кл. Тренинги по психологии и коммуникативности; 

8-9кл. Круглый стол: «Я и моя социальная роль». 

Самоанализ «Я отношу себя к тем, кто никогда не…». 

8-9 кл. Проект на тему: «Язык есть вековой труд целого поколе-

ния» (В.И. Даль). 

8-9 кл. Дискуссия «Любовь в современном мире» 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл. Участие в спортивных соревнованиях района. 

5-9 кл. Участие в конференциях, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

5-9 кл. Коллективные поездки в музеи, театры, поездки в другие 

города. 

Расширение опыта 

позитивного взаимо-

действия в семье - 

беседы о семье, о ро-

дителях и прародите-

лях, открытые се-

мейные праздники, 

выполнение и пре-

зентация совместно с 

родителями творче-

Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки литературы, истории, обществознания, техноло-

гии. 

Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Тематические классные часы «Семья и семейные ценно-

сти». 

5-9 кл. Выставка «Хобби моей семьи» 

5-9 кл. Цикл спортивных игр «Мама, папа и я –спортивная се-

мья» 

5-6 кл. Творческий проект « В нашем доме праздник» 

5-6 кл. Вечер встречи с родителями «Профессии родителей». 

5-9 кл. Ежегодная апрельская научно- практическая конферен-
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ских проектов  ция. 

5-7 кл. Проект «Супербабушка» 

8-9 кл. Проект «Награды в нашем доме» 

5-9 кл. Праздничный концерт к 8 марта. 

8-9 кл. Проект «Семейный досуг» 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл. Проект «История моей семьи – история России» (сов-

местно с родителями) 

9 кл. Организация выпускных вечеров. 

5-9кл. Организация экскурсионных поездок совместно с родите-

лями. 

5-6 кл. Праздник «Моя семья» 

5-9 кл. Участие в семейных конкурсах района 

5-9 кл. Участие в школьных и районных родительских собрани-

ях. 

5-9 кл. Благотворительная акция «Дети – детям» 

 

Результаты: 

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

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;  

 желание продолжать героические традиции многонационального рос-

сийского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей че-

стью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной за-

висимости 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 отно-

шение к сверстникам и младшим; 

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

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, обще-

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

преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понима-

ние необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нрав-

ственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную про-

грамму самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их дости-

жении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гу-

манные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 
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стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаи-

моотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотно-

шений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личност-

ного и социального развитии, продолжения рода; 

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

циально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоро-

вья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, бла-

гополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влия-

нию информационной среды. 

 

Направление 2. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству. 

Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, граж-

данское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, соци-

альная солидарность, мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов. 

Содержание: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, 

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

рическом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их исто-

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

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Ро-

дины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

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

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, обществен-

ных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, 

к антиобщественным действиям, поступкам. 
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Виды деятельности и формы занятий. 

 
Виды деятельности  Формы занятий  
Изучение Конституции Россий-

ской Федерации, основных 

прав и обязанностей граждан 

России, политического устрой-

ства Российского государства, 

его институтов, их роли в жиз-

ни общества, символов госу-

дарства  

Урочная деятельность.  
5-7кл.- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литературы.  

8-9кл.-уроки обществознания, истории, литературы.  

Внеурочная деятельность.  

Внеклассная деятельность.  

5-6кл.- Цикл бесед «Государственная символики России»  

7-9 кл.- Цикл бесед «Правовая культура - что это?»  

5-9кл.-Циклы классных часов «Я-гражданин России», «Я-человек и 

личность»  

5-9кл.- Организация школьного самоуправления.  

5-9кл. Круглый стол «Законы и правила школьного самоуправле-

ния»  

Внешкольная деятельность  

5-9 кл. – ежегодное участие в городских, районных, всероссийских 

конкурсах.  

5-9 кл.- участие в районных акциях, играх, круглых столах (по 

плану ИДК УО)  

5-9 кл.- экскурсионная программа по городам России  

Знакомство с героическими  

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданско-

го служения, исполнения пат-

риотического долга, с обязан-

ностями гражданина  

В процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путе-

шествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин).  

Урочная деятельность.  
5-7кл.- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литературы, 

ИКТ  

8-9кл.-уроки обществознания, истории, литературы, ИКГ  

Внеурочная деятельность.  

5-9кл.-Цикл бесед «Жизнь замечательных людей»  

5-7 кл. Книжная выставка «Чем дальше в будущее входим, тем 

больше прошлым дорожим.»  

5-9кл.- Цикл классных часов «Патриотизм- источник духовных сил 

воина».  

5-9 кл. Цикл классных часов «Время героев, обычно ты кажешься 

прошлым. Главные судьбы истории.  

5-9 кл.- День памяти «Мы помним, мы гордимся»  

5-9 кл. Уроки мужества. « В жизни всегда есть место подвигу». 9 

мая  

7-8кл. Военно-спортивная игра «Нижегородская школа безопасно-

сти» Кружок «Патриот»  

6 - 8 кл. Тематические уроки Мужества.  

Уроки правовых знаний. Оформление тематических выставок и 

альбомов.  

Внешкольная деятельность  

5-9 кл. Всероссийский день библиотек. Выставка книг «Имею пра-

во знать все!»  

5-9 кл. Международный день толерантности.  

5-7кл. Конкурс рисунков «Сказки народов мира».  

5-9 кл. 20 ноября Всемирный день ребенка.  
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5-9 кл. 30 ноября День матери  

5-9 кл. 9 декабря День героев Отечества  

5- 9 кл. Радиопередача «У каждой эпохи свои герои»  

5-7кл. Цикл классных часов « И в нижнем звании бывают герои»  

Кружок «Патриот » (проведение военно-спортивных соревнова-

ний, викторин, конкурсов)  

Внешкольная деятельность  
Участие в фестивале «Вперед, за синей птицей!»  

Участие в районных и городских акциях, посвященных памятным 

датам (по плануУО) 

Знакомство с деятельностью  

общественных организаций  

патриотической и граждан-

ской направленности, детско-

юношеских движений, орга-

низаций, сообществ, с  

правами гражданина  

Урочная деятельность.  
5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, обществознания  

Внеурочная деятельность.  
Кружок «Патриот»  

Внешкольная деятельность  
5-9 кл. Цикл встреч с представителями общественных организаций 

района «Вожатый-старт в профессию»  

8-9кл. Участие в социальных проектах и мероприятиях «Я - граж-

данин России»  

Участие в беседах о подвигах  

Российской армии, защитни-

ках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического  

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на  

местности, встреч с ветерана-

ми и военнослужащими  

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения нацио-

нально-культурных праздников).  

Урочная деятельность.  
5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, обществознания, 

ОБЖ  

Внеурочная деятельность.  
5-9кл. Цикл бесед «Они отстояли победу»  

5-6 кл. конкурсная программа «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!»  

5-9кл. День памяти  

8-9кл проект «Славные сыны родного края»  

5-9 кл. Митинг, посвященный Дню Победы  

5-9 кл. Организация праздничных концертов к памятным датам во-

инской славы.  

Внешкольная деятельность  
5-9 кл. выездные концерты агитбригад в воинские части, дом вете-

ранов.  

8-9 кл. участие в игре «Зарница»  

8-9 кл. участие в «Вахте памяти»  

5-9 кл. участие в районной акции «Бессмертный батальон»  

5-9 кл. Встречи с ветеранами.  

Получение опыта межкуль-

турной коммуникации с деть-

ми и взрослыми представите-

лями  

Урочная деятельность.  
5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии  

Внеурочная деятельность.  
Организация и проведение национально-культурных праздни-

ков.  

7-9 кл. Циклы исследовательских работ «Как победить нега-

тивные национальные стереотипы»  

5-9кл. Цикл классных часов « Толерантность- путь к миру»  

5-6 кл. Проект «История русского костюма»  

5-7 кл. конкурс «Традиции национальной кухни».  

5-7кл. новогоднее представление «Новогодняя планета»  

8-9кл. Новогодний КВН  
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Внешкольная деятельность  
5-6 кл. Празднование «Масленица»  

5-9 кл. Цикл музейных экскурсий «История народов России»  

5-9 кл.-участие в городских, районных акциях, играх ,круглых 

столах. (по плану УО)  

 

Участие во встречах и беседах 

с выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, явивших собой  

достойные примеры граждан-

ственности и  

патриотизма 

Внеурочная деятельность.  

Общешкольные мероприятие «Встреча выпускников».  

Беседы с выпускниками о примерах мужества и служении России  

Результаты: 

•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, симво-

лов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится об-

разовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей истори-

ческой судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и меж-

культурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в об-

щественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жиз-

ни; 

• 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 

 

Направление 3.  

Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации. 

 

Ценности: Правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны. 

Содержание: 
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 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

и молодежи в современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических уста-

новок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать 

в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социаль-

ным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых 

проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих под-

ростковому возрасту: 

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

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнер, инициатор, ре-

ферентный в определенных вопросах, руководитель, организатор, по-

мощник, собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социаль-

ной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного пове-

дения. 

 

Виды деятельности и формы занятий. 

 

 
Виды деятельности  Формы занятий  
Участие в улучшении школь-

ной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума.  

Участие в разнообразных ви-

дах и типах отношений в ос-

новных сферах своей жизне-

деятельности: общение, учеба, 

игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). Приобре-

тение опыта учебного  

сотрудничества: сотрудниче-

ство со своими сверстниками 

и учителями.  

Урочная деятельность  
7-9 кл. Участие в предметных олимпиадах (районные, региональ-

ные, всероссийские)  

Внеурочная деятельность  
5-9кл. Организация экскурсионных программ.  

5-9кл. Организация посещения музеев, выставок.  

5-9 кл. Организация совместных мероприятий с поселковой библио-

текой.  

5-9 кл. Участие в социальном проекте «Наш школьный двор», «Чи-

стый двор»  

5-9 кл. Формирование кружков, клубов, объединений, секций по ин-

тересам.  

5-9 кл. Недели предметной направленности (естественно-научный 

цикл, словесность, английского языка, точные науки, история, пра-

во, обществознание)  

5-9кл. День административного права. Час общения «Устав школы»  

5-9 кл. Интеллектуальные игры по предметам: информатика, мате-

матика  

5-9 кл. конкурс «Лучший класс года»  
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5-9кл. Участие в общественной жизни школы, района. Школьное 

самоуправление  

5-9кл «День самоуправления».  

5-9 кл. Цикл классных часов «Профилактика правонарушений несо-

вершеннолетних»  

5-9кл. Цикл тематических классных часов «Мир моих увлечений».  

5-9 кл. Праздники «Первый звонок», «Последний звонок».  

5-9 кл. Программа «Праздник Осени»  

5-9 кл. Праздничный концерт «Учитель, перед именем 8-9 кл. Ново-

годний КВН. 

5-9 кл. Участие в поселковом митинге ко Дню Победы. 

5-9 кл. Праздничный концерт к 8 марта «Вам, женщины!» 

5-9 кл. Праздничные огоньки ко Дню матери « Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны.» 

5-6кл. Конкурс рисунков « Мамы любимой улыбка». 

5-9кл. Линейки, посвященные окончанию учебного года . 

5-9кл. Социологический анализ семей 5-11 классов (внесение изме-

нений в календарное планирование воспитательной работы кл. ру-

ков.). 

8-9 кл. Правовая дискуссия «Трудовое законодательство и несовер-

шеннолетние». 

5-9 кл. Родительские собрания «Роль родителей в воспитании граж-

данина» 

5-9 кл. «Уроки нравственности и добра» 

5-9 кл. Уроки толерантности 

5-9 кл. Фестиваль «Дружба народов» 

5кл. Кружок «Первые шаги в науку» 

6-8 кл. Кружок «Юный эколог» 

5 кл. Кружок «Детские фантазии» 

Внешкольная деятельность 

5 кл. Участие в Неделе детской и юношеской книги, встречи с пред-

ставителями районной библиотеки 

5-9 кл. Участие в районных родительских собраниях. 

5-9 кл. Участие в районных акциях, играх, круглых столах (по пла-

нуУО) 

Участие в школьном само-

управлении: участвуют в при-

нятии решений руководящих 

органов образовательного 

учреждения; решают вопро-

сы, связанные с самообслу-

живанием, поддержанием по-

рядка, дисциплины, дежур-

ства и работы в школе; кон-

тролируют выполнение обу-

чающимися основных прав и 

обязанностей; защищают пра-

ва обучающихся на всех 

уровнях управления школой и 

т. д.  

Урочная деятельность.  
5-9 кл. Всеобуч: помощь неуспевающим ученикам, шефство над 

ними, консультирование по различным предметам,  

8-9 кл. Организация дополнительных занятий силами учащихся  

8-9 кл. Урегулирование с педагогами и администрацией школы 

спорных вопросов по аттестации и  

переаттестации учащихся по различным предметам и т.д.  

Внеурочная деятельность.  
5-9 кл. Работа совета старшеклассников  

5-9 кл. Активы классных коллективов.  

5-9 кл. Разработка плана работы  

5-9 кл. Участие в разработке годового плана воспитательной рабо-

ты школы  

5-9кл. Организация дежурства по школе.  

5-9 кл. День Самоуправления.  

8-9 кл. Деятельность отряда вожатых  

8-9кл. Организация игровых программ для учеников 5-х классов 

8-9 кл. Организация мероприятий по ПДД 

Классный час (7-11 кл.) «Основы избирательного права». (Встреча 
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с председателем участковой избирательной комиссии). 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл.-участие в районных акциях, играх ,круглых столах.(по 

плану УО) 

8-9 кл. Организация встреч с интересными людьми района, орга-

низация и проведение творческих конкурсов для учащихся. 

Овладение формами и метода-

ми самовоспитания: самокри-

тика, самовнушение, самообя-

зательство, самопереключение, 

эмоционально- мысленный пе-

ренос в положение другого че-

ловека  

Урочная деятельность.  
5-9 кл. Изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному 

плану.  

5-9 кл. Участие в предметных олимпиадах (районные, городские, 

региональные, всероссийские)  

Внеурочная деятельность  
5-9 кл. Тренинги саморегуляции (в соответствии с планом психо-

лога).  

5-6 кл. Беседа «Я и моя социальная роль»  

5-9кл. Цикл бесед «Познай себя»  

5-7 кл. Проект –исследование «Человек произошел от обезьяны 

или создан Богом?»  

5-6 кл. Проект-исследование «Мой внутренний мир-строительство 

мировоззрения»  

Внешкольная деятельность  
5-9 кл.-участие в районных акциях, социальных проектах, круглых 

столах, конференциях (по плану ИДК УО)  

Овладение навыками работы с  

информацией  
Урочная деятельность  
5-9 кл. Изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному 

плану (поиск и выделение нужной информации)  

Внеурочная деятельность  
5-9 кл. Цикл кл. часов « Мир моих увлечений»  

5-9 кл. Цикл бесед « Мои «почему?» и ответы на них.  

5-9 кл. Дискуссии «Виртуальный мир Интернета»  

5-9 кл. Деловая игра «Нужны ли социальные сети? За и Против»  

5-9 кл. Научно-практическая конференция.  

5кл. Кружок «Первые шаги в науку»  

6-8 кл. Кружок «Юный эколог»  

Внешкольная деятельность  
5-9 кл.-участие в, районных социальных проектах ,круглых столах, 

конференциях , ярмарках (по плану ИДК УО)  

Направление 4.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии. 

 

Ценностные основы: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, ин-

теллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 
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Содержание: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и обще-

ства, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в тече-

ние всей жизни; 

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

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

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабо-

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

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образова-

ния или профессиональному выбору в случае перехода в систему професси-

онального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои ин-

тересы и возможности с профессиональной перспективой, получать допол-

нительные знания и умения, необходимые для профильного или профессио-

нального образования);  

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве шко-

лы и ее ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образо-

вании и труде. 

  

Виды деятельности и формы занятий. 

 
Виды деятельности  Формы занятий  
Участие в общественно 

полезном труде (в по-

мощь школе, району, 

родному краю)  

Урочная деятельность.  
5-8 кл. Уроки технологии  

Внеурочная деятельность.  
5-9 кл. Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы 

по интересам.  

5-9 кл. Экологическая акция «Сохрани дерево» (сборы макулатуры)  

5-9 кл. Уборка пришкольной территории  

Внешкольная деятельность.  
Участие в поселковой акции «Чистый поселок»  
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Участие в олимпиадах по 

учебным предметам, изго-

тавливают учебные  

пособия для школьных ка-

бинетов, руководят техни-

ческими и предметными 

кружками, познавательны-

ми играми обучающихся 

младших классов  

 

Урочная деятельность  
5-9 кл. Изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному плану 

(поиск и выделение нужной  

информации)  

Внеурочная деятельность  
5-9 кл. Предметные недели  

7-9 кл. Участие в предметных олимпиадах различного уровня  

5-9 кл. Вовлечение в кружки и секции  

Приобретают умения и 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия  

со сверстниками, взрослы-

ми в учебно- трудовой дея-

тельности  

Урочная деятельность.  
5-8 кл. Уроки технологии  

Внеурочная деятельность.  
5-6 кл. Акция «Покормите птиц зимой»  

5-8 кл. Соц. проект «Школьный двор».  

5-9 кл. Научное общество учащихся  

 

Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с  

биографиями выпускников  

Ведут дневники экскурсий 

на предприятиях  

 

Урочная деятельность.  
5-8 кл. Учебные занятия по биологии, ОБЖ, технологии  

Внеурочная деятельность.  
Час общения «Наедине с психологом»  

Обучение творчески и кри-

тически работать с инфор-

мацией: целенаправленный 

сбор информации, ее 

структурирование, анализ 

и обобщение из разных ис-

точников  

Урочная деятельность  
7-8 кл. Информационные технологии.  

5-9 кл. Работа с интернет ресурсами  

5-9 кл. Работа с картами, схемами, фотографиями и др.,  

Внеурочная деятельность  
5-9 кл. Работа по созданию исследовательских проектов.  

5-9 кл. Научная конференция.  

Внешкольная деятельность  
Выполнение информационных проектов дайджестов, электронных и 

бумажных справочников,  

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

Результаты: 

 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 критиче-

ски работать с информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллек-

тивных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение ра-



258 

 

ботать 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 подви-

гов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использо-

вать 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. 

 

 

Направление 5.  

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершен-

ствования 

Ценностные основы: свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни чело-

века, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе меж-

конфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности.  

Содержание:  

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности че-

ловеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и посту-

пать по законам совести, добра и справедливости;  

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, уме-

ние выполнять их независимо от внешнего контроля.  

 

Виды деятельности и 

формы занятий.  
 

Виды деятельности  

 

 

Формы занятий  

Активно участвуют в улучше-

нии школьной среды, доступ-

ных сфер жизни окружающего 

социума.  

Урочная деятельность  
5-8 кл. Учебные занятия по русскому языку, литературе, общество-

знанию  

Внеурочная деятельность  
5-9 кл. Кружок «Сделай сам»  
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Овладевают формами и мето-

дами самовоспитания: само-

критика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключе-

ние, эмоционально- мысленный 

перенос в положение другого  

человека.  

Урочная деятельность  
5-9 кл. Изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному 

плану (поиск и выделение нужной информации)  

Внеурочная деятельность  
Часы психологии «Познай себя»  

Психологические тренинги  

Приобретают опыт и осваивают 

основные формы учебного со-

трудничества -сотрудничество 

со сверстниками и с учителями  

Урочная деятельность  
5-9 кл. Изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному 

плану (поиск и выделение нужной информации)  

Внеурочная деятельность  
5-9 кл. Кружок «Сделай сам»  

Внешкольная деятельность  
5-9 кл. Проекты, направленные на решение конкретных социаль-

ных проблем (по выбору учащихся).  

Знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций.  

Урочная деятельность  

Цикл гуманитарных учебных дисциплин.  

Внеурочная деятельность  
8-9 кл. Проект-исследование «Исторические примеры взаимообо-

гащения христиан и мусульман».  

Внешкольная деятельность  
Знакомство с деятельностью традиционных российских религиоз-

ных объединений в районе.  

Результаты: 

 приобретение умений и навыков самовоспитания; 

 умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, взрослыми по решению личностно/социально значимых про-

блем; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и обще-

ства, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, сформированы общие представ-

ления о религиозной картине мира. 

 

 

Направление 6.  

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни.  

 

Ценностные основы: жизнь во всех ее проявлениях; физическое, физиологи-

ческое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни.  

Содержание:  

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской граждан-

ской идентичности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека;  
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• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспо-

собность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работо-

способность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного (забота о своем здоровье как будущего родите-

ля); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, нега-

тивно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологическо-

го качества окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития терри-

тории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гиги-

ены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и твор-

честву для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях,  

• 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. 

 

 

Виды деятельности и формы занятий.  

 
 

Виды деятельности  

 

Формы занятий  
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Получение представлений о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможно-

стях человеческого организ-

ма, их обусловленности эко-

логическим качеством окру-

жающей среды, о неразрыв-

ной связи экологической 

культуры человека и его  

здоровья; пропаганда эколо-

гически сообразного здорово-

го образа жизни  

Урочная деятельность  
5-9 кл. Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры.  

Внеурочная деятельность  
5-6 кл. Цикл бесед «Витамины вокруг нас».  

8-9 кл. Семинар «Молодежь выбирает жизнь»  

5-6 кл. Цикл пешеходных экскурсий « По безопасному маршру-

ту…».  

7-9 кл. Цикл кл.часов ««Как уберечь от неверного шага». (Профи-

лактика вредных привычек).  

8-9 кл. Диспут «Телевизор и компьютер – друзья или враги»?  

5-9 кл. Конкурс рисунков «Мы здоровыми растем», «Физкульт-

ура!»;  

5-6 кл. Проект «Если хочешь быть здоров»  

Внешкольная деятельность  
5-9 кл. Участие в районной экологической акции  

5-9 кл. Индивидуальные и групповые исследовательские проекты 

«Как правильно использовать индивидуальные особенности  

 
Составление правильного ре-

жима занятий физической 

культурой, спортом, туриз-

мом, рациона здорового пита-

ния, режима дня, учебы и от-

дыха и контроль их выполне-

ние в различных формах  

мониторинга. Учатся оказы-

вать первую доврачебную по-

мощь пострадавшим.  

Урочная деятельность  
Уроки физкультуры, ОБЖ, естественно-научных дисциплин, тех-

нология.  

Внеурочная деятельность  
Цикл тематических классных часов «Сохранение работоспособно-

сти и выбор правильного режима  

дня».  

9 кл. Цикл бесед по теме «Как правильно подготовиться к экзаме-

ну», «Как избежать  

переутомления».  

5-7 кл. Цикл бесед «Для чего нужен режим дня».  

5-6 кл. Конкурс «Рациональный и здоровьесберегающий режим 

дня»  

5-9кл.Тематические классные часы: «Утренняя гимнастика», «Как 

правильно выбрать программу  

физического развития», «Что такое здоровый образ жизни», «В 

здоровом теле здоровый дух»,  

«Личная гигиена», «Осторожно на воде».  

5-9 кл. Сдача норм ГТО  

Внешкольная деятельность  
7-9 кл. Военно- спортивная игра «Зарница»  

Получение представлений о  

возможном негативном влия-

нии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с  

педагогами, школьными пси-

хологами, медицинскими ра-

ботниками, родителями).  

Профилактика вредных при-

вычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») - 

дискуссии, тренинги, ролевые 

игры, обсуждения видеосю-

жетов и др.  

Урочная деятельность  
Уроки физической культуры, ОБЖ, биологии.  

Внеурочная деятельность  
5-9 кл. Тематические классные часы «Управляй своим поведением», 

«Профилактика стресса»,  

«Влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье» и др.  

5-9кл.Тематические классные часы по изучению индивидуальных 

особенностей организма  

5-9кл. Проведение классных часов – тренингов по развитию навы-

ков умственного напряжения,  

снятию стрессовых состояний.  

5-9 кл. Цикл бесед «Здоровье-ценность человека»  

5-9 кл. Создание «Паспорта здоровья».  

8-9 кл. Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-табаку», «Скажем 

наркотикам НЕТ»  
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7-9 кл. Проект «Мы – за здоровый образ жизни!»  

ОФП. Тестирование уровня физической подготовленности воспи-

танников.  

Конкурсы рисунков, презентаций, по теме «Вредные привычки»  

5-9 кл. Конкурсы презентаций, видеороликов, сочинений по теме 

«Вредные привычки».  

Внешкольная деятельность  
5-9 кл. Общепоселковая акция «Мы против СПИДа»  

5-9 кл.-участие в районных социальных проектах по профилактике 

вредных привычек (по плану ИДК УО)  

Учебно-исследовательская и  

просветительская работа по 

направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение,  

экология и бизнес и др.  

Урочная деятельность  
Уроки биологии, ОБЖ, Обществознания, Географии.  

Внеурочная деятельность  
5-9 кл. Предметная декада естественнонаучного цикла.  

 

Результаты: 

 ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологи-

ческого состояния окружающей его среды, роли экологической куль-

туры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасно-

сти; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни;  

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического каче-

ства 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 чело-

века;  

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья 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 напит-



263 

 

ков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим ку-

рение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности. 

 

Направление 7.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

 

Ценностные основы: экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбе-

режение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнерство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Содержание: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентич-

ности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в раз-

ных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей сре-

ды и экологической культуры человека; 

•интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизи-

рованным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоле-

ния; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье че-

ловека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического ка-

чества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения эко-

логического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, эко-
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логического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профес-

сий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельно-

сти. 

 

Виды деятельности и формы занятий.  

 
 

Виды деятельности  

 

Формы занятий  
 

Организация экологически  

безопасного уклада школьной 

и домашней жизни, обучение 

грамотному поведению в шко-

ле, дома, в природной и город-

ской среде организовывать 

экологически безопасный 

уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать  

воду, электроэнергию, утили-

зировать мусор, сохранять ме-

ста обитания растений и жи-

вотных. Проведение школьного 

экологического мониторинга, 

включающего  

• систематические и  

целенаправленные наблюдения 

за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, 

своего жилища;  

• мониторинг состояния водной 

и воздушной среды в своем 

жилище, школе, населенном 

пункте;  

• выявление источников за-

грязнения почвы, воды и воз-

духа, состава и интенсивности 

загрязнений, определение при-

чин загрязнения;  

• разработку проектов, снижа-

ющих риски загрязнений поч-

вы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению 

экосистемы ближайшего водо-

ема (пруда, речки, озера и пр.).  

Урочная деятельность  
Внедрение в образовательный процесс малых форм физического 

воспитания (физкультурные паузы, подвижные перемены, часы 

здоровья)  

Внеурочная деятельность  
5-9 кл. Организация и проведение лекций и родительских собра-

ний по проблемам возрастных особенностей обучающихся  

5-9кл. Организация и проведение выездов на природу, туристиче-

ских слетов и походов с привлечением родителей учащихся  

5-6 кл. Цикл тематических классных часов: «Мир, в котором мы 

живем»,  

7-8 кл. Цикл тематических классных часов «Экология родного 

края»  

5-6 кл. Игра «Путешествие по экологической тропе»  

5-9 кл. Предметная неделя экологии и естествознания.  

7-9 кл. Разработка и реализация учебно-исследовательских и про-

светительских проектов по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес.  

5-8 кл. Проекты-миниатюры «Борьба с бытовыми отходами»  

8-9 кл. Проект «Влияние промышленных предприятий на эколо-

гию родного края».  

5-9 кл. Всемирный день водных ресурсов. Выставка «По морям, по 

волнам….!»  

5-9 кл. Конкурс фотографий и рисунков «У природы нет плохой 

погоды».  

5-9 кл. Проекты: «Загрязнение г 5-9 кл. Научно-практическая кон-

ференция. 

5кл. Кружок «Первые шаги в науку» 

6-8 кл. Кружок «Юный эколог» 

Внешкольная работа 

5-9 кл. Участие в й районной экологической акции 

5-6 кл. «Путешествие по экологической тропе» 

5-9 кл. Ведение краеведческой, поисковой, экологической работы. 

8-9 кл. Экологические и туристические слеты 

5-9 кл. Экскурсионная программа в краеведческие и исторические 

музеи, заповедники 

5-9 кл. Участие в районных социальных проектах (по плану ИДК 

УО) 
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Участие в проведении школьных  

спартакиад, эстафет, экологиче-

ских и туристических слетов, 

экологических лагерей, походов 

по родному краю.  

Краеведческая, поисковая, эко-

логическую работа.  

Практическая природоохрани-

тельная деятельность, деятель-

ность школьных экологических 

центров, экологических патру-

лей; создание и реализация кол-

лективных природоохранных 

проектов.  

Участие в деятельности детско-  

юношеских общественных эко-

логических организаций.  

Ведение дневников экскурсий, 

походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды.  

Урочная деятельность  
Уроки физического воспитания, ОБЖ, биологии, ИКТ, 

ИЗО, географии.  

Внеурочная деятельность  
5-9 кл. Социальные проекты: «Покормите птиц зимой», 

«Чистое озеро», «Чистый лес»  

Участие в экологических конкурсах  

Участие в исследовательских проектах по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и биз-

нес.  

Работа летнего экологического лагеря «БРИГ»  

Результаты: 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразно-

го поведения, в создании экологически безопасного уклада школь-

ной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельно-

сти, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологи-

ческую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в об-

ласти 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 об-

раза жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно ис-

пользовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнози-

ровать последствия этих изменений для природы и здоровья челове-

ка; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения 

и развития явлений в экосистемах; 
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• • умение строить свою деятельность и проекты с учетом 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, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека;  

• • отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-

тельному расходованию природных ресурсов и энергии, способность да-

вать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникно-

вению, развитию или решению экологических проблем на различных  

• территориях и акваториях;  

• • проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, уча-

стию 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 партнерства), связан-

ного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских ком-

плексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения.  

Направление 8.  

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства 

Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыра-

жение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Содержание: 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

•эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

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

творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 
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Получение представлений об  

эстетических идеалах и худо-

жественных ценностях куль-

тур народов России  

Развитие чувства прекрасного 

и эстетического вкуса – жела-

ние и готовность к восприя-

тию и оценке красоты в ис-

кусстве, природе, обыденной 

действительности.  

Развитие творческих способ-

ностей школьников в области 

художественной, духовной, 

физической (телесной) куль-

туры, их стремления к худо-

жественному творчеству, 

умножающему красоту в ми-

ре, и к деятельности, прино-

сящей добро людям.  

Урочная деятельность  
5-9 кл. Уроки технологии, ИЗО, истории, литературы, ИКТ, искус-

ство, географии, музыки.  

Внеурочная деятельность  
5-6 кл. Цикл бесед «Культура России»  

5-6 кл. Игра «День знатоков истории родного края»  

7-9 кл. Цикл классных часов «Культура народов мира»  

5-6 кл. Цикл экскурсий к памятникам зодчества и на объекты со-

временной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансам-

блей.  

Знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на вы-

ставках, по репродукциям, учебным фильмам 

8-9 классы. Цикл занятий «Виртуальные экскурсии по музеям ми-

ра» 

5-9 кл. Выставка творческих работ учащихся « Фантазии осени», «Я 

рисую мир» 

5-6 кл. Игра-путешествие «Город мастеров». 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн». 

Кружок «Танцевальный серпентин» 

Кружок «Вокальное пение» 

Кружок «Детские фантазии» 

Кружок «Сделай сам» 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл. Посещение музыкальных, драматических театров и концер-

тов. 

8-9 кл. Разработка и реализация проектов: «Музейная работа как 

фактор социализации детей в воспитательном пространстве» 

7-9 кл. Проект «Школьный мир музыки», 

5-9 кл. Выставки работ семейного художественного творчества в 

районе 

5-9 кл. Участие в районных фестивалях, концертах, праздниках, 

творческих конкурсах 

«Вперед за синей птицей», «Дружба народов», «Фестиваль англий-

ской культуры» 

Оформление класса и школы,  

озеленение пришкольного 

участка.  

Урочная деятельность  
5-7 кл. Уроки биологии, технологии.  

Внеурочная деятельность  
5-9 кл. Конкурс на лучшее оформление кабинета.  

5-9 кл. Конкурс проектов «Школьная столовая»  

Результаты: 

• ценностное отношение к прекрасному, понимание искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

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

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в при-

роде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; представление об искусстве народов России; 
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• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, ху-

дожественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Совместная деятельность школы и семьи  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся основного обще-

го образования осуществляются не только образовательным учреждением, но 

и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет ре-

шающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающе-

гося. Педагогическая культура родителей – один из самых действенных фак-

торов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школь-

ников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших ком-

понентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого, повыше-

ние педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно 

из важнейших направлений воспитания и социализации обучающихся. Права 

и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 

37,43 Конституции РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, Федеральном Законе 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям:  

1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человеч-

ности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей.  

• оформление информационных стендов;  

• тематические общешкольные родительские собрания;  

• участие родителей в работе Совета школы;  

• участие в районных родительских собраниях;  

• участие в семейных конкурсах района;  

• организация выпускных вечеров;  

• организация субботников по благоустройству территории;  

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных по-

ходов, посещение театров, музеев:  

 Осенняя ярмарка;  

 День Учителя;  

 День матери;  
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 «Масленица»;  

 праздник «Моя семья»;  

 Тематические классные часы «Семья и семейные ценности».  

 Выставка «Хобби моей семьи»  

 Цикл спортивных игр «Мама, папа и я –спортивная семья»  

 Творческий проект « В нашем доме праздник»  

 Вечер встречи с родителями «Профессии родителей».  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проектах:  

 на лучшую новогоднюю игрушку;  

 благотворительная акция «Дети – детям»;  

 экологическая акция «Сохрани дерево» (сборы макулатуры)  

 акции «Чистый поселок»  

 акции «Школьный двор»  

 Проект «Супербабушка»  

 Проект «Награды в нашем доме»  

 Проект «Семейный досуг»  

 Проект «История моей семьи – история России» (совместно с родите-

лями)  

 Проект «Награды в нашем доме»  

 Проект «Семейный досуг»  

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству.  

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;  

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, меро-

приятий;  

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация совместных экскурсий в музеи г.Володарска, 

г.Н.Новгорода; совместные проекты.  

3. Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации.  

 Организация экскурсионных программ.  

 Организация посещения музеев, выставок.  

 Организация совместных мероприятий с поселковой библиотекой.  

 Участие в социальных проектах «Наш школьный двор», «Чистый 

двор», конкурсе «Домик для птиц»;  

 Праздники «Первый звонок», «Последний звонок».  

 Праздничный концерт к 8 марта «Вам, женщины!»  

 Праздничные огоньки ко Дню матери « Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны.»  

 Родительские собрания «Роль родителей в воспитании гражданина»  
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 Участие в районных родительских собраниях.  

 Участие в районных акциях, играх, круглых столах  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии  

 участие родителей в субботниках по благоустройству школьной терри-

тории;  

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлече-

нием родителей;  

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для 

птиц»;  

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профес-

сий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников. 

 

5. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовер-

шенствования.  

 участие родителей в проектах, направленных на решение конкретных 

социальных проблем;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных по-

ходов, посещение театров, музеев;  

 психологические тренинги.  

6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере здорового образа жизни.  

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;  

 беседы на тему:  

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемей-

ных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;  

 консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся;  
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 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилак-

тики «Это необходимо знать»;  

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортив-

ная семья».  

7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к природе.  

 тематические классные родительские собрания;  

 организация и проведение лекций и родительских собраний по пробле-

мам возрастных особенностей обучающихся;  

 организация и проведение выездов на природу, туристических слетов и 

походов с привлечением родителей учащихся  

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для 

птиц»;  

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории;  

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время;  

 мероприятия в рамках экологической программы  

8. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 

в сфере искусства.  

 участие в коллективно-творческих делах;  

 совместные проекты;  

 круглый стол «Духовность в ребенке – что это такое?»;  

 игровые тренинги «Положительные эмоции», «Язык без слов»;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, меро-

приятий;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация экскурсий по историческим местам, совместные посеще-

ния с родителями театров, музеев;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном 

учреждении;  

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям.  

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся  

      Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и со-

циализации обучающихся общего образования является повышение педаго-

гической культуры родителей. Педагогическая культура родителей (закон-

ных представителей) обучающихся - один из самых действенных факторов 

их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 
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жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

        Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных 

в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического вза-

имодействия семьи и образовательного учреждения, систематического по-

вышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в возрасте от 10 до 15 лет, основана на следующих 

принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов дея-

тельности образовательного учреждения по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразо-

ванием родителей (законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представи-

телей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индиви-

дуальных проблем воспитания;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

        В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: роди-

тельское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лек-

торий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и отве-

тов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Мониторинг. 

Методика Е. Н. Степановой для исследования удовлетворенности педагогов 

и родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеуроч-

ной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания  
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Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются:  

 психолого-педагогическое консультирование, метод организации раз-

вивающих ситуаций,  

 ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы ор-

ганизации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентифи-

кацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ре-

сурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного раз-

решения проблемы.  

Целью консультации является создание у школьника представлений об аль-

тернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В про-

цессе консультирования решаются три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенно-

сти школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относи-

тельно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществ-

ляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситу-

ации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуа-

ций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких си-

туациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах 

управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных 

задач. При организации развивающих ситуаций педагог использует и комби-

нирует самые разнообразные педагогические средства, вовлекает воспитан-

ника в разнообразные виды деятельности. 

         Основными формами организации педагогической поддержки обучаю-

щихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенство-

вать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствую-

щие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 

средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая реше-
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ние, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 

другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в 

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 

становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и отно-

сительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, 

победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлени-

ям социального воспитания.  

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) Вне-

школьные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно - патриотические мероприятия, 

учебные бизнес-мероприятия, полезные дела ит.д. организуются в пределах 

целостного, социально-открытого образовательного пространства. Ос-

новной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях 

общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педа-

гогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного 

гражданского поведения. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую и 

тактическую задачи:  

Стратегическая задача: формирование у школьников активной жизненной 

позиции.  

Тактическая задача: обеспечить вовлечение и активное участие обучаю-

щихся в совместной деятельности.  

       Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся строится на следующих принципах: пуб-

личность поощрения: информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников; соответствие артефактов и процедур награждения укладу 

жизни школы, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции; прозрачность правил поощрения: наличие 

положения о награждениях, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур; регулирование частоты награждений: недопущение избыточ-

ности в поощрениях – (недостаточно длительные периоды ожидания и чрез-

мерно большие группы поощряемых); сочетание индивидуального и кол-
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лективного поощрения: использование и индивидуальных наград, и кол-

лективных, что дает возможность стимулировать активность групп обучаю-

щихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее; дифференцированность по-

ощрений: наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулиру-

ющее действие системы поощрения. 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и соци-

ализации обучающихся  

Мониторинг мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на:  

 изучение состояния воспитания;  

 оценку состояния воспитания;  

 прогноз развития воспитания;  

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупрежде-

нию выявленных негативных процессов.  

В качестве основных объектов исследования эффективности реализации 

Программы выступают:  

 личность самого воспитанника  

 нравственный уклад школьной жизни (создание условий)  

 родительская общественность.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализа-

ции Программы воспитания и социализации обучающихся:  

 принцип системности предполагает изучение планируемых результа-

тов развития обучающихся в качестве составных (системных) элемен-

тов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;  

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности гимназии на изучение про-

цесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 

социальных факторов их развития: социальной среды, воспитания, дея-

тельности личности, ее внутренней активности;  

 принцип объективности предполагает независимость исследования и 

интерпретации данных и предусматривает необходимость принимать 

все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубежде-

ний и недостаточной профессиональной компетентности специалистов 

в процессе исследования;  

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
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педагогических и психологических факторов на воспитание и социали-

зацию обучающихся;  

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социа-

лизации обучающихся предусматривает использование следующих мето-

дов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых резуль-

татов воспитания и социализации обучающихся путем анализа результатов и 

способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных зада-

ний.  

Опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются сле-

дующие виды опроса: 

 • анкетирование — эмпирический социально-психологический метод полу-

чения информации на основании ответов обучающихся на специально подго-

товленные вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий прове-

дение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разрабо-

танному плану, составленному в соответствии с задачами исследования про-

цесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследова-

тель не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей лич-

ной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создает бла-

гоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведе-

нии тематически направленного диалога между исследователем и обучаю-

щимися 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 воспита-

ния обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения:  
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• включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго опре-

деленных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и со-

циализации обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как ос-

новной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. Ос-

новной целью исследования является изучение динамики процесса воспита-

ния и социализации обучающихся в условиях разработанной школой Про-

граммой.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа.  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентиро-

ван на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

до реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образо-

вательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор дан-

ных социального и психолого-педагогического исследований после реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся.  

При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов ис-

следования.  

Особенности диагностики результатов:  

 комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов 

наблюдения поведения обучающихся в реальной жизни);  

 объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (пе-

дагога, родителя, самих обучающихся) следует отделять от личного от-

ношения к тому или иному ученику. корректность в интерпретации 

данных;  
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 индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы 

являются средние показатели его учеников, которые должны учитывать 

разницу между ситуацией в начале работы педагога и в конце этой ра-

боты, возрастные изменения подростков, объективно влияющие на их 

характер и поведение.  

Критерии и показатели эффективности деятельности в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, форми-

рования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях).  

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социали-

зации 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 включенности роди-

телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный про-

цесс. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности учащихся распре-

деляются по трем уровням:  

I уровень результатов – приобретение учащимися 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.  

II уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Стремление проявлять осознанное желание к 

расширению получаемых знаний, обозначенных в Программе, и развивать 

умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и социали-

зации; оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с 
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позиции норм морали; определить собственную роль как гражданина в раз-

витии и процветании своего народа, края, страны  

III уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) соци-

альным деятелем, гражданином, свободным человеком.  

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка 

наблюдаются действия, которые учитывают запросы времени, собственные 

интересы и индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности 

личности к саморазвитию и совершенствованию; конкретные поступки, 

предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести, моральным 

законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных по-

ступков и действий (в том числе речевых).  

Планируемые результаты в направлении «Обеспечении принятия обу-

чающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей»:  

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. готовность и способность вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъ-

екта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готов-

ность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интере-

сов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров.  

Планируемые результаты в направлении «Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству»:  

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном соци-

уме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многона-

ционального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентифи-

кация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России), осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа, осознание сво-

ей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на террито-

рии современной России), осознанное, уважительное и доброжелательное 
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отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

Планируемые результаты в направлении «Включение обучающихся в 

процессы общественной самоорганизации»:  

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей, готовность к участию в процессе упорядоче-

ния социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые фор-

мируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское 

участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового обще-

ственного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с со-

циальной средой и социальными институтами, идентификация себя в каче-

стве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфе-

ре организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, интериоризация 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализация в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, умения анализа, проектирования, ор-

ганизации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала.  

Планируемые результаты в направлении «Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора буду-

щей профессии»:  

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, готовность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, готовность и способность к осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников), сформированность коммуникативной компетентности в обще-

нии и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возрас-

та, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Планируемые результаты в направлении «Формирование мотивацион-

но-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, само-

определения, самореализации, самосовершенствования»:  
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развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанное и ответственное отношение к соб-

ственным поступкам, способность к нравственному самосовершенствова-

нию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию, знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве, сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности, понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства). сформированность ответственного отношения к учению; уважительно-

го отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде, 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи, сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающе-

го социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира, сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.  

Планируемые результаты в направлении «Формирование мотивацион-

но-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жиз-

ни»:  

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни, интери-

оризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, знание и 

применение правил поведения на транспорте и на дорогах.  

Планируемые результаты в направлении «Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере отношений к природе»  

сформированы основы экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях, готовность к исследованию природы, готовность к за-

нятиям сельскохозяйственным трудом, готовность к художественно-

эстетическому отражению природы, готовность к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, готовность к осуществлению природоохранной деятель-

ности.  
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Планируемые результаты в направлении «Формирование мотивацион-

но-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства»  

развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характе-

ра, способность понимать художественные произведения, отражающие раз-

ные этнокультурные традиции, сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения, развитость эсте-

тического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира, способ-

ность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ори-

ентации в художественном и нравственном пространстве культуры, уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека, развитая потребность в общении с художественными про-

изведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой цен-

ности. 


