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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Назначение программы  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ 

№31 нацелена  на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, их духовно-

нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ 

№31 построена на преемственности и продолжении учебных программ начальной школы. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС ООО и с 

учетом содержания УМК. 

МБОУ СШ №31 осуществляет свою деятельность на основе следующих 

правоустанавливающих документов: 

— Лицензия на осуществление образовательной деятельности  (от 29.08.2014 

№1645), 

— Устав МБОУ СШ №31, утвержденный постановлением Администрации города 

от 11.07.2014г. №1996 (с изменениями от 13.03.2015г.) 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ 

№31 разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.09 №373) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья  на основе анализа 
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деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ СШ №31.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ СШ №31. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ 

№31 на 2020-2025 учебный год (5-9 классы) разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»»; 

4. Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», 

утвержденные Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189.  

При разработке программы учитывались образовательные потребности и запросы 

всех участников образовательного процесса.  

Разработка данной программы осуществлялась коллективом педагогов с 

привлечением  Школьного управляющего совета, обеспечивающего  государственно-

общественный характер управления МБОУ СШ №31. Основная образовательная 

программа основного общего образования МБОУ СШ №31 в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
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образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку;  

— планируемые результаты освоения обучающимися основной    образовательной 

программы основного общего образования;  

— систему оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

— программу развития универсальных учебных действий при получении на 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы школы. 

Организационный раздел включает:  

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы;  

— календарный учебный график; 

—  план внеурочной деятельности; 

— систему условий реализации основной образовательной программы. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 -становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости;  

-обеспечение планируемых результатов достижения выпускниками целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, 

общественными, государственными потребностями.  

Образовательные задачи участников образовательного процесса:  

  

Образовательные задачи 

ученика основной школы 

 

Образовательные задачи 

педагогов 

Образовательные задачи 

родителей 

1. Научиться решению 

учебных проблем и жизненно-

практических задач, 

самостоятельной постановке 

целей учебной деятельности и 

формулировке проблем, в том 

числе проектных и 

исследовательских. 

1. Организовать активную 

познавательную деятельность 

учащихся на основе 

проблемного, личностно-

ориентированного и системно-

деятельностного подходов, 

создать условия для 

самостоятельного решения 

проблемных ситуаций, 

целеполагания и планирования 

собственной деятельности 

1. Расширять сферы 

самостоятельного принятия 

решения ребенком, 

инициировать и поощрять 

самостоятельность в 

разрешении проблемных 

ситуаций, поощрять 

проявление активности и 

инициативы, оказывать 

психологическую поддержку 

при решении проблемных, 

конфликтных ситуаций, 

преодолении себя и 

воспитании силы воли. 

2.Научиться продуктивному 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми, 

2. Обеспечить многообразие 

организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения 

2. Поощрять стремление к 

общению со сверстниками и 

взрослыми, помогать в 
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критической оценке и анализу 

своих достижений 

программы, овладение 

учащимися коллективными 

формами учебной работы, 

навыками сотрудничества, 

создать условия для 

презентации, анализа и оценки 

учащимися своих достижений  

предотвращении и решении 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в общении, 

формировать умение 

превращать результаты своей 

работы в продукт, 

предназначенный для других, 

уважать выбор ребенка. 

3.Научиться продуктивно и 

осознанно работать с 

информацией 

3.Организовать 

познавательную деятельность 

школьников как процесс 

самостоятельного добывания, 

осмысления и переработки 

информации, полученной из 

разных источников. 

3. Обеспечить возможность 

использования различных 

источников информации при 

осуществлении 

самостоятельной работы 

ребенка, помогать в 

структурировании и 

осмыслении полученной 

информации. 

4.Научиться ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

освоить правила безопасного 

поведения, в том числе умение 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Обеспечить формирование 

действий в чрезвычайных 

ситуациях и опыт соблюдения 

правил безопасного поведения 

на улице, в школе, в быту,  

умение ориентироваться в 

социальном и реальном 

пространстве города,  

4. Формировать у ребенка  

отношение к своей жизни и 

жизни других людей, 

расширять умение 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

социальные нормы и правила, 

помочь освоить правила 

противопожарной 

безопасности, личной 

психологической 

безопасности. 

5. Научиться здоровому образу 

жизни, сохранению и 

укреплению своего здоровья, 

освоить правила личной 

5. Обеспечить многообразие 

форм и методов формирования 

установки на здоровый образ 

жизни, ценности здоровья как 

5. Прививать ребенку бытовые 

и социальные навыки, 

формирующие представление 

о культуре быта, формировать 
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гигиены ресурса дальнейшей успешной 

жизни,  

навыки гигиены, здорового 

образа жизни, заботы о 

здоровье других людей 

6. Научиться проявлять 

активность в решении 

социально значимых проблем, 

творческий подход 

6. Создавать пространство для 

социальных практик и 

приобщения к социально 

значимым делам, обеспечить 

участие в социально значимых 

акциях, формировать чувство 

гражданской идентичности, 

гордости за свою страну. 

6. Обсуждать с ребенком 

социально важные проблемы, 

прививать ответственность за 

происходящее, участвовать 

совместно в социальных 

акциях по благоустройству, 

иных социальных акциях, 

творческой деятельности 

7. Научиться организации и 

проведению культурного 

семейного и индивидуального 

досуга. 

7. Обеспечить разнообразие 

форм организации внеурочной 

деятельности, 

дополнительного образования 

школьников, в том числе 

совместных мероприятий с 

родителями учащихся, 

развивать интересы 

школьников, создавать условия 

для презентации личных 

достижений. 

7. Использовать различные 

формы организации семейного 

и индивидуального досуга для 

развития различных сторон 

личности ребенка, поощрять 

интересы и достижения 

ребенка в различных областях 

деятельности, обсуждать и 

планировать совместно формы 

организации досуга. 

8. Научиться оценке и 

реализации собственных 

замыслов, постановке и 

реализации целей, знать и 

учитывать свои личные 

особенности, критически 

оценивать результаты своего 

труда. 

8.Организовать разнообразную 

деятельность, 

способствующую реализации 

творческих замыслов, 

формировать навыки 

критической оценки, 

самопознания 

8. Обсуждать с ребенком 

жизненные планы и 

перспективы, помогать в 

понимании себя, учить 

анализировать и критически 

оценивать свои поступки, 

прививать ценность 

творческого и ответственного 

отношения к делу, к 

собственной жизни. 

9. Научиться формулировать и 9. Создавать условия в 9. Уважать личную позицию 



 

11 

 

отстаивать свою позицию при 

оценке различных жизненных 

явлений, организовывать 

собственную деятельность и 

деятельность других людей в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами, выбирать 

формы и виды деятельности в 

соответствии со своими 

интересами и склонностями, 

согласовывать свои действия с 

действиями других людей. 

урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности для 

приобретения опыта 

учащимися действовать в 

соответствии со своей 

жизненной позицией, опыта 

организаторской и 

исполнительской 

деятельности, опыта 

взаимодействия с другими 

людьми для достижения 

поставленных целей, умения 

совершать выбор в различных 

ситуациях. 

ребенка, формировать 

ответственность и умение 

согласовывать свои позиции с 

позициями других людей, 

умение доводить начатое дело 

до конца, преодолевать 

возникающие трудности, 

совершать выбор и нести 

ответственность за сделанный 

выбор. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Принципы реализации  

Образовательная программа реализуется в модели вариативного, личностно-

ориентированного образования; в создании партнерских отношений между разными 

институтами социализации личности, в открытой, развивающейся образовательной среде 

и строится на следующих принципах: 

 принцип адресности ОП; 

  принцип толерантности; 

  принцип диалога культур;   

 принцип уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 - принцип доступности качественного образования; 

 - принцип инновационной направленности образовательного процесса; 

 принцип преемственности; 
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 принцип системно-деятельностного подхода к организации процесса 

образования; 

 принцип обеспечения метапредметного подхода к содержанию и организации 

образовательного процесса; 

 принцип индивидуализации и дифференциации содержания и организации 

образовательного процесса; 

 принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности учащихся; 

 принцип формирования информационно-образовательной среды; 

 принцип социализации учащихся; 

 принцип общественного участия в формировании содержания и организации 

образовательного процесса; 

 принцип оценки образовательных достижений учащихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

  — воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

  — формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 — ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 



 

13 

 

  — признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

  — учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологичес-ких 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

  — разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 
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— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
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неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Программа адресована:  

Учащимся и родителям  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатов деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности МБОУ СШ №31 родителей и обучающихся и 

возможностей для их взаимодействия.  

Учителям  

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности.  

Администрации  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;  

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности.  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
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формируется с учётом:  

 государственного заказа:  

создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.  

 социального заказа:  

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 заказа родителей: 

-  возможность получения качественного образования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- сохранение здоровья. 

 ООП ООО МБОУ СШ №31 создана с учетом особенностей школы, 

предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности различной направленности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 
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общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерп-ретации, оценки, классификации по родо-видовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
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рассуждений, соотнесения с известным1; требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулиров-ки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы2; 

                                                 

1 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным 

материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 

2 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы или критериями её оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
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7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения3 задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

 

                                                 

3 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др. 
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1.2.2. Структура планируемых результатов 

В соответствии с ФГОС планируемые результаты опираются на ведущие целевые 

установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов, включающим 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации и фиксируется учащимся в «Портфолио 

достижений». Система оценки личностных достижений принята в 1-4 классах, в 7 классе 

учащийся составляет «Портфолио» при выборе будущего профиля - направления, в 9 

классе «Портфолио» создается как итоговая самооценка личностных достижений 

выпускника основной школы. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с освоенными учащимися межпредметными 

понятиями  и подгруппами универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, включающим 

освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 
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учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. В данный блок включается 

такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые должны быть освоены всеми учащимися. Достижение планируемых результатов, 

отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, проверяется 

индикаторными работами, персональным контролем.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», включаются в материалы итогового 

контроля учащихся. 

Основным результатом основного образования должно стать: 

• умения гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

• самостоятельно приобретать необходимые знания,  

• умело применяя их на практике для решения разнообразных возникающих 

проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней своё место; 

•  самостоятельно критически мыслить,  
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• уметь видеть возникающие в реальной действительности проблемы и искать 

пути рационального их решения, используя современные технологии; 

• быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

• грамотно работать с информацией; 

• быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, 

• самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 

Планируемые результаты 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

Личностные результаты (характеристика (качества) личности) освоения основной 

образовательной программы. 

 

У учащихся 

сформируется:  

       1. Российская гражданская идентичность, целостный, социально 

ориентированный  взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов,  культур и религий, осознание 

мира как единого целого с определением своего места в мире 

(личностная и социальная самоидентификация); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

характеристика  толерантного поведения (уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов). 

       2.Установка на готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

       3. Установка на развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
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социальной справедливости и свободе, ответственного отношения к 

учению, уважительного отношения к труду, наличие мотивации к 

участию социально значимого труда, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

установка на осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

        4. Целостность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

        5. Спектр  нравственно- эстетических потребностей, ценностей 

и чувств (доброжелательность  и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей);  

        6. Навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

        7. Установка на безопасный, здоровый образ жизни,  

интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

        8. Спектр эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

        9. Характеристика основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
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       10. Основы правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности.  

 

Результаты, ожидаемые  

в 9 классе  

Результаты, ожидаемые  

в 5-6 классах  

Формы, обеспечивающие 

получение результатов  

Личностные 

Прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений;  

• знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах 

России;  

• освоение общекультурного 

наследия России и  

общемирового культурного 

наследия;  

• ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание 

конвенционального характера 

морали;  

• основы социально-критического 

мышления, ориентация в 

Ориентация в системе 

основных понятий норм и 

ценностей (добра и зло, честь, 

долг, справедливость, 

насилие)  

Экологическое сознание 

(знание основных принципов 

и правил отношения к 

природе, основ здорового 

образа жизни, правил 

поведения в ЧС.  

Внеклассные мероприятия, 

поездки на экскурсии, походы.  

Уроки, классные часы,  

Программа «Здоровье».  

Участие в городских акциях  

«Помощь ветеранам», и другие 

в соответствии с Программой 

воспитания и социализации  
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особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественными и политическими 

событиями;  

• экологическое сознание, 

признание высокой  

ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание  

основных принципов и правил 

отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и 

здоровье сберегающих 

технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях  

В рамках ценностного и 

эмоционального  

компонентов будут 

сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь 

к Родине, чувство гордости за 

свою страну;  

• уважение к истории, культурным 

и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное 

принятие своей  

этнической идентичности;  

• уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

Любовь к Родине, чувство 

гордости за страну.  

Интерес к культурным и 

историческим памятникам.  

Доброжелательное отношение 

к окружающим.  

Уважение к ценностям семьи, 

признание ценности здоровья, 

оптимизм в признании мира.  

Сформирована потребность в 

самовыражении и  

социальном принятии.  

Сформирована позитивная 

моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство 

гордости при следовании 

моральным нормам, 

Участие в гражданско – 

патриотических акциях.  

Воспитательная работа, уроки 

обществознания, географии, 

литературы, искусства.  

Неделя Добрых дел, День 

семьи. День семьи, 

туристические походы и 

спортивные соревнования  

Совместно с родителями  

Литература, внеурочная 

деятельность.  

Учебная и внеклассная работа, 

творческие объединения  

Уроки по всем предметам, 

внеурочная деятельность 
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сотрудничеству;  

• уважение к личности и её 

достоинству,  

доброжелательное отношение к 

окружающим,  

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им;  

•уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в 

восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании;  

• позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства 

— чувство гордости при 

следовании моральным нормам,  

переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

В рамках деятельностного 

(поведенческого)  

компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к 

участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, 

Готовность и способность к 

выполнению норм и 

требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика в 

соответствии с Уставом и 

правилами внутреннего 

распорядка школы; умение 

вести конструктивный диалог  

готовность и способность к 

выполнению моральных норм 

Дежурство в школе и классе, 

участие в детских, школьных и 

внешкольных мероприятиях.  

Учебная и внеучебная 

деятельность.  

Благотворительные акции, и 

внеклассные мероприятия  

Учебные предметы, участие в 

олимпиадах школьного и 
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школьных и  

внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

•умение вести диалог на основе 

равноправных  

отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты;  

• готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности;  

• компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям;  

• эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на 

в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; социального 

окружения,  

проявление познавательного 

интереса, среднего и 

хорошего уровня 

познавательной мотивации  

Учащийся получит 

возможность для 

формирования:  

•устойчивой учебно-

познавательной мотивации и 

интереса к учению;  

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию;  

• адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции;  

• способности к решению 

моральных проблем на основе 

учёта позиций участников, 

устойчивое следование в 

поведении моральным нормам 

и этическим требованиям;  

• Сочувствие и сопереживание 

чувствам других людей, 

выражающуюся в поступках, 

направленных на помощь. 

городского уровня, а также в 

дистанционных олимпиадах –  

«Кенгуру» по математике, 

«Английский бульдог» по 

английскому языку, 

«Медвежонок» по русскому 

языку, «КИТ» по информатике, 

«Золотое руно» по истории, 

МХК. Благотворительные 

акции  

«Помоги ветерану», «Неделя 

добрых дел»  
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помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

Метапредметные результаты (метадействия) освоения основной образовательной 

программы 

 (Компетенции: освоенные способы деятельности, проявленные личностные ресурсы)  

Метапредметные (надпредметные) умения (интеллектуально- познавательные 

(общеучебные), организационно-деятельностные (регулятивные), коммуникативные, 

информационные, исследовательские, проектные) 

Учащиеся научатся 

(освоят, овладеют): 

• основными методами функциональной грамотности: 

моделированием, прогнозированием, системным анализом, 

проектированием, эвристическими методами, конструированием;  

• научатся использовать технологические  средства для 

переработки и использования информации;   

• основами приемами и инструментами исследовательской 

деятельности;  

• необходимым уровнем  коммуникативной культуры для 

решения  для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• необходимыми информационно-коммуникационными 

технологиями;  

• необходимым уровнем информационной культуры; 

• основами проектной культуры и проектировочных действий;  

• основными приемами   и логическими действиями в 

интеллектуально-познавательной деятельности (анализ, синтез, 
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систематизация, классификация, обобщение и т.п.);   

• умениями дискуссионной культуры (будут уметь слушать 

собеседника и вести диалог; будут готовы признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• умениями проектной деятельности  в групповой и 

индивидуальной деятельности (будут уметь определять общую цель 

и путей ее достижения;  будут уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих); 

• будут уметь  конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

• овладеют более сложными  предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

• будут уметь работать в материальной и информационной 

среде основного  образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Учащиеся смогут: • овладеть основными навыками конструктивного мышления и 

способов действий при самостоятельном освоении  дидактических 

кейсов, материалов курсов и дисциплин. 

• овладеть основами исследовательских умений (анализ, синтез, 

классификация, наблюдение, логика научного исследования, 

исследовательское поведение); 

• овладеть основами проектной деятельности (ставить цели, 

определять структуру деятельности, оформлять результат 

проектировочной деятельности ); 

• овладеть начальными приемами художественно-творческой 

деятельности (театральной, музыкальной, изобразительной и иной). 
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Самоуправление и самоорганизация 

Учащиеся научатся        

(у учащихся 

сформируется): 

• умениям планировать, выбирать, ставить локальные  и 

долгосрочные цели, организовывать свою деятельность, проводить 

самоконтроль;  

• приемам самомотивации; 

Учащиеся смогут 

научится:  

• приемам  самоорганизации в действии; 

• умениям решать сложно-организованные проблемы:  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• умениям рефлексивного поведения. 

Субъектность 

(самоидентификация, самооценка) 

У учащихся 

сформируются: 

• устойчивые позиции  познавательной и личностной 

рефлексии;  

Учащиеся смогут 

сформировать: 

• готовность к независимому мышлению и индивидуальному 

(автономному) действию (способность к выбору, готовность к 

реализации личных и жизненных проектов, способность к 

самостоятельному решению проблем). 

Основы читательской компетенции 

Учащиеся овладеют: 
• чтением, как средством осуществления своих дальнейших планов:  

‒ продолжения образования и самообразования;  

‒ осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового;  

‒ подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

Учащиеся смогут 

сформировать: 

• потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

Работа с информацией 

Работа с текстом: поиск 

информации и 

понимание 

Учащийся научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 
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прочитанного 

 

смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и 

с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. Д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли 

они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Учащийся сможет: 
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• анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации и 

её осмысления. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

 

Учащийся научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

  • преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации:  

  - в сжатой словесной форме: в виде плана или тезисов;  

  - в наглядно-символической форме: в виде графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов, формул, графиков, диаграмм, таблиц (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

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

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Учащийся сможет: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: 

оценка информации 

Учащийся научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 
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других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 

Учащийся сможет: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

Проектная деятельность 

Учащийся научится: 

 

• планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 
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и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные 

и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Учащийся сможет: 

 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость 

с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 
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целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

Формирование универсальных учебных действий 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

 

Учащийся научится: 

1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.     

Учащийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

Учащийся научится: 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  
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Учащийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Учащийся научится: 

3.Соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Учащийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 
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• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Учащийся научится: 

4. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Учащийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
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самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

Учащийся научится: 

5. Основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Учащийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других учащихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

 

Учащийся научится: 

6. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
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логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Учащийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
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• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Учащийся научится: 

7. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся 

сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 
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основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

Учащийся научится: 

8. Смысловому чтению. 

 Учащийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

У учащегося будет сформировано: 

9. Экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Учащийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 
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• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

У учащегося будет развита: 

10. Мотивация к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

•   соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

Учащийся научится: 

11. Организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Учащийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 
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мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

Учащийся научится: 

12. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Учащийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 
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• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

У учащегося будут сформированы: 

13. Компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Учащийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств 

и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
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информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

Предметные результаты 

 

Учащиеся овладеют - основами предметных знаний Федерального государственного 

образовательного стандарта в предметных областях:  

филология (русский язык), литература, иностранный язык 

(английский, немецкий язык), математика и информатика, история, 

обществознание,  естествознание (география, физика, химия, 

биология), искусство (изобразительное искусство), музыка, 

технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности на базовом уровне  в соответствии с 

требованиями  государственного стандарта 

Учащиеся получат 

возможность овладеть 

- расширенным уровнем освоения предметных областей:  

иностранный язык,  естествознание (биология, география, физика, 

химия), обществознание и предметов художественно-эстетического 

цикла. 

- основами предметных знаний в предметных областях русский 

язык и математика на расширенном уровне обучения. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

    Система оценки в образовательном учреждении призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

    Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

    Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

     Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация4, 

                                                 

4 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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• независимая оценка качества образования5 и 

• мониторинговые исследования6 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

     В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

     Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

     Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

      Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

     Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

                                                 

5Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

6Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

      Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

           Особенности оценки личностных результатов 

    Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

    Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

       2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 
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       3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

     В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

     Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся. В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в целях оптимизации 

личностного развития учащихся.  

      В текущем образовательном процессе проводится  оценка сформированности 

отдельных личностных результатов:  

•   соблюдение норм и правил поведения, принятых в общеобразовательном учреждении; 

• участие в общественной жизни общеобразовательного учреждения, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

•  ответственность за результаты обучения;  

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловые установки учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

     Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 



 

50 

 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией.  

           Особенности оценки метапредметных результатов 

    Оценка метапредметных результатов в общеобразовательном учреждении представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»).                        

    Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

    Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

    Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формы оценки:  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 
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• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

    Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

Стартовая 

диагностика 

- уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации  

Текущая 

диагностика 

- учебные исследования; 

- учебные проекты; 

- учебно-практические и учебно-познавательные задания 

Промежуточная 

диагностика 

- комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с 

текстом; 

- тематические работы по всем предметам 

Итоговая 

диагностика 

- итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных, и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

- защита индивидуального проекта 

    Для этого проектируются задания, с помощью которых возможно оценить достижение 

УУД, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. 

Формулировки метапредметных результатов во ФГОС Реализация в заданиях 

проверочных работ 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности  

Проблемные ситуации, 

тексты и задания для 

открытия нового 

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
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эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией  

Алгоритм самооценивания, 

задания актуализации 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

6) Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы  

Продуктивные задания к 

тексту и выстраивание 

алгоритма. 

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач  

 

8) Смысловое чтение  Использование технологии 

продуктивного чтения, 

самостоятельное 

вычитывание смыслов 

(наличие подтекстовой 

информации). 

9) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение  

Выполнение продуктивных 

заданий, требующих 

парного или группового 

взаимодействия, особенно 

при определении своего 

отношения к проблеме. 

10) Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

Продуктивные задания, 

требующих 

формулирования своей 
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деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью  

позиции.  

    Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

    Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

      Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 



 

54 

 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 

             

Особенности оценки предметных результатов  

    Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

    Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

    Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

     Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

      Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в общеобразовательном 

учреждении при выделении базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения.  

      Для описания достижений учащихся общеобразовательного учреждения используются 

четыре  уровня: 

Уровень 

достижения  

Освоение учебных 

действий  

Оценка 

(отметка)  

Управленческие решения  
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Пониженный 

уровень  

Отсутствие систематической 

базовой подготовки, 

учащимся не освоено и 

половины планируемых 

результатов, осваиваемых 

большинством учащихся, 

имеются значительные 

пробелы в знаниях.  

«Неудовлетворите

льно» (отметка 

«2»)  

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении 

базового уровня.  

Базовый 

уровень  

Освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) 

выделенных задач.  

«Удовлетворитель

но» (отметка «3»,  

отметка 

«зачтено»)  

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующем уровне 

образования, но не по 

профильному направлению.  

Повышенный 

уровень  

Усвоение опорной 

системы знаний на уровне 

осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте 

(или избирательности) 

интересов  

«Хорошо» 

(отметка «4»)  

Демонстрирующих 

повышенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразно формировать 

с учётом интересов этих 

учащихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной подготовки 

по нему такие учащиеся 

могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по 

предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в 

старших классах по 

профильному предмету  

Высокий 

уровень 

«Отлично» 

(отметка «5») 
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    Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

     Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, тематического, промежуточного и итогового.  

     Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

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

и процессами.  

    При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических, промежуточных и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

     Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок:  

- внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к 

общеобразовательному учреждению службами)  
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-  внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самим образовательным учреждением – 

учащимися, педагогами, администрацией).  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

    Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательного 

учреждения в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений.  

     Объектом оценки являются:  

• структура мотивации;  

• сформированность учебной деятельности;  

• владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  

    Стартовая диагностика также проводиться учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

      В образовательном учреждении стартовая диагностика проводится (в начале 5 класса) 

в рамках регионального (или муниципального) мониторинга образовательных достижений 

учащихся силами региональных (или муниципальных) структур оценки качества 

образования.  

     Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующем уровне школьного образования.  

Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности 

пятиклассников к обучению в основной школе, построен на материале математики, 

русского языка, естествознания и литературы (работа с художественным и 

информационным текстом). При построении системы тестовых заданий по каждому из 

четырех предметов должен использоваться общий способ конструирования тестового 

пакета, который включает в себя:  
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- технологическую матрицу (матрицу предметного содержания), дающую компактное 

представление о системе средств/способов действия, усвоение которых подлежит 

тестированию в рамках определенной предметной дисциплины;  

- массив задач на каждый вид грамотности;  

- ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов тестирования.  

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

оценить меру присвоения основных средств/способов действия, необходимых для 

продолжения изучения основных учебных дисциплин в основной школе. Оценка 

производится на основе шкалы, отражающей описанные три уровня опосредствования: 

формальный, предметный и функциональный. Каждому уровню поставлен в соответствие 

определенный тип тестовых задач, выполнение которых и служит основанием оценки 

достижений учащегося. Ключевым результатом тестирования выступает «профиль 

успешности (готовности)» учащегося, класса. По данному «профилю» можно определять 

как «стратегию обучения» всего класса, так и строить индивидуальные образовательные 

маршруты для отдельных учащихся.  

    Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении.  

     Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

      Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 
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например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу7. 

    Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

      Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.).  

Итоговыми результатами достижений за период основной школы могут быть: 

• участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

•  победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

• участие в научно-практических конференциях, форумах; 

• авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

• авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

                                                 

7
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков 

итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных 

результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и 

частично – личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе 

внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, 

отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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• успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

• плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

• получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

• лидирование в общепризнанных рейтингах. 

     Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим учащимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и отражаюся в характеристике. 

    Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

    Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

     Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация.  

1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 



 

61 

 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

2. Промежуточная аттестация в Школе  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  

3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 

тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  
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4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей).  

6. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Школой для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 

законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

‒  отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета.  

7. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

8 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Школы. 

      Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ СШ №31.  

 Количество экзаменов и зачетов определяется учебным планом на каждый учебный 

год. Конкретные предметные, образовательные области и формы сдачи экзамена или 

зачета определяется самим учащимся на основе предложенных. Школьникам могут быть 

предложены несколько форм проведения рефлексии и предъявления своих результатов и 

достижений в образовании, например:  
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1) выполнение минипроекта по одному из учебных предметов (по выбору) 

непосредственно во время итоговых испытаний (подготовка и защита проектной работы 

может носить рефлексивный или исследовательский характер);  

2) защита реферата (реферат должен носить проблемно-позиционный характер и 

отражать существо вопроса на основе работы с разными точками зрения по заданной 

теме);  

3) защита исследовательской или проектной работы, выполненной на протяжении 

продолжительного времени. Эта работа может носить межпредметный или социальный 

характер;  

4) творческая работа должна носить оригинальный характер и отражать личные 

достижения учащегося в одной из образовательных областей;  

На подобных экзаменах оценивается две составляющие: сам результат в виде 

текста, реального продукта и умение его представить, защитить, ответить на 

поставленные вопросы, как членами экзаменационной комиссии, так и участниками 

экзамена. 

Основные критерии оценки работы при выполнении работ (реферата, творческой, 

проектной, исследовательской как «домашней заготовки») и минипроектов (выполнение 

проекта прямо на экзамене): 

- переформулировка исходной задачи для проведения необходимых исследований 

(проектирования) в рамках заданных условий; 

- способы и приемы планирования выполнения сформулированной для себя задачи 

(формулировка разных гипотез, нескольких линий, ходов и т.п.); 

- способы проверки полученных результатов; 

- содержание полученных материалов (их глубина, обобщенность, уникальность, 

оригинальность, научность и т.п.); 

- оформление работы; 

- способы представления результатов; 

- умение отвечать на поставленные вопросы и вести дискуссию (по необходимости). 
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    Формы проведения подобных экзаменов являются следствием реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Государственная итоговая аттестация 

    В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) (9 класс) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 

иными нормативными актами8. 

     Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам учащиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме. 

    Данная форма экзамена организуется региональными экзаменационными комиссиями. 

Экзаменационные материалы разрабатываются на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на конкурсной основе с 

привлечением специалистов различных научно-педагогических организаций, включая и 

Федеральный институт педагогических измерений.  

     В состав контрольных измерительных материалов входят задания не только на оценку 

предметной грамотности, но и задания на оценку сформированности у выпускников 

основной школы ключевых компетентностей (учебной, информационной, 

коммуникационной, решения проблем).  

     Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

                                                 

8См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., 

№1394. 
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работы по предметам. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

    В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов учащихся 

включает в себя: 

- указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного 

процесса и работать на повышение эффективности и доступности образования; 

- краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

- сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход 

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

обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра 

способностей учащихся; 

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

программы (включая все элементы процесса оценивания). 

    Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

    Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

    Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений учещегося на уровне 

основного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

    В характеристике выпускника: 
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• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных,  метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

     Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

      Итоговая аттестация по результатам освоения ООП ООО включает три составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие прежде всего динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ООП ООО;  

- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений учащихся, которые 

оформляются в специальное индивидуальное портфолио учащихся;  

- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации обладают следующими 

характеристиками:  

- соответствие цели;  

- справедливость;  

- честность;  

- доверие общественности к результатам;  

- действенность и экономическая эффективность;  

- прозрачность контрольно-оценочных процедур;  

- положительное влияние результатов контроля на образовательную программу. 

   Аттестация ориентирована прежде всего на личные достижения учащихся. Аттестация 

понимается как определение квалификации, уровня знаний учащегося, а также отзыв о 

способностях, знаниях, деловых и других качествах какого либо лица.  



 

67 

 

    С точки зрения современных педагогических представлений аттестация школьников 

рассматривается как рефлексивный этап учебной деятельности учащихся с 

представлением достижений школьников в образовании и отвечать следующим 

требованиям:  

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

важнейших функций аттестации рассматривается развивающая, мотивационная, 

диагностическая и ориентационная функция. Во время итоговой аттестации должно 

происходить осмысление учениками своих достижений в образовании, оценка ими этих 

достижений и определение путей своего дальнейшего движения в образовании. Крайне 

важную роль играет внешняя (независимая) оценка достижений выпускников основой 

школы.  

2. Механизмы аттестации ориентированы:  

- на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных программ, 

компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений учащихся в 

образовании;  

- на проектирование и прогнозирование новых достижений.  

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

предъявления и оценки становятся разные стороны результативности обучения 

(сформированность индивидуального субъекта учебной деятельности, способного ставить 

перед собой поисковые задачи, решать их и оценивать полученные результаты; 

сформированность мыслительных и других способностей; нравственная позиция 

учащихся, качество знаний) в различных видах образовательной деятельности 

выпускника.  

4. Аттестационный процесс имеет индивидуальную направленность:  

- целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации 

самопознания и самосовершенствования;  

- результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника;  

- в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить положительный 

опыт самореализации;  

- самооценка учащегося входит в структуру аттестационного процесса.  
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5. Итоговая аттестация – естественное окончание обучения в основной школе. Она 

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

демонстрацией достижений учеников.  
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2. Содержательный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

2.1.1. Пояснительная записка.  

   Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в 

коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 

и совершенствовать себя в течение всей жизни становятся сегодня всё более 

востребованными.  

    Федеральные государственные стандарты общего образования (ФГОС) выдвинули на 

первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а личностные 

результаты и метапредметные – универсальные учебные действия (далее – УУД) – 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться.  

    Программа развития универсальных учебных действий (далее Программа УУД) 

конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП ООО, дополняет содержание образовательно- воспитательных программ и 

служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности. 

     УУД – это обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться, а также 

обеспечивающие процесс саморазвития и самосовершенствования путем сознательного и 

активного присвоения нового учебно-познавательного опыта. Обобщённым действиям 

свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном 

содержании какого-либо предмета, может быть использовано при изучении других 

предметов.  



 

70 

 

    Данная программа направлена на формирование и развитие у учащихся универсальных 

учебных действий. Содержит значимую информацию о планируемых результатах 

развития компетентности учащихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 

     Программа формирования и развития УУД определяет:  

▪ цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по формированию и развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной 

и внеурочной деятельности учащихся по развитию УУД;  

▪ планируемые результаты усвоения учащимися 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 учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.  

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

    Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

     В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
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учащихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

    Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

     Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

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

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Универсальные учебные действия и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

        Функции универсальных учебных действий:  

1.Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности.  

2.Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного 

образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном 

обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности.  

3.Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания   

Принципы формирования УУД:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 
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междисципдинарным содержанием; 

3) образовательное учреждение определяет, на каком материале (в том числе в 

рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

   По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, учитывая, что учебная деятельность в основной школе приближается к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. Работая на 

этапе основной школы, педагог удерживает два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество 

с другими людьми.  

         Выделяют следующие виды УУД: 

Регулятивные (обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности) 

Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 

информацией) 

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми) 

 

           УУД Составляющие УУД Умения, которые формируются у 

учащихся 



 

73 

 

Регулятивные Целеполагание постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно 

Планирование определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

составление плана и последовательности 

действий 

Прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик 

Контроль сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

Коррекция внесение необходимых дополнений и корректив 

в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта 

Оценка выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 

осознание качества и уровня усвоения 

Волевая саморегуляция способность к волевому усилию  - выбору в 

ситуации конфликта мотивов 

способность к преодолению препятствий 

способность к мобилизации сил  и энергии 

эмоциональная устойчивость к стрессам и 

фрустрации 

эффективные стратегии совладания с трудными 
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жизненными ситуациями 

Познавательные Общеучебные 

универсальные учебные 

действия 

самостоятельное выделение и формулирование 

учебной цели 

информационный поиск 

знаково-символические действия 

структурирование знаний 

произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания (устно и письменно) 

смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с целью 

чтения 

рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от условий 

Логические 

универсальные учебные 

действия 

анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков 

синтез как составление целого из частей, в том 

числе с восполнением недостающих 

компонентов 

выбор оснований и критериев для  сравнения, 

классификации, сериации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждения 
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выдвижение гипотез, их обоснование 

доказательство 

Постановка и решение 

проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера 

Коммуникативные Коммуникация как 

взаимодействие –

 действия, направленные 

на учет позиции 

собеседника либо 

партнера по 

деятельности 

учет возможности существования у людей 

различных точек зрения,  ориентация на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

учет разных мнения и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

формулирование собственного мнения и позиции 

Коммуникация как 

кооперация – 

согласование усилий по 

достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

умение строить понятные для партнера 

высказывания 

умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как 

условие интериоризации 

– действия, служащие 

средством передачи 

информации другим 

людям и становления 

рефлексии 

умение задавать вопросы 

умение использовать речь для регуляции своего 

действия 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 
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   Развитие системы УУД в составе регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих становление психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно – возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка.  

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития выше названных УУД – уровень их 

сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и «высокой норме» 

развития, и свойства.  

    Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:  

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.  

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

целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.  

   Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться.  

    Достижение «учить ученика учиться в общении» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

- познавательные и учебные мотивы;  

- учебную цель;  

- учебную задачу;  

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

оценка).  

    Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений, 

способностей, личностных качеств (в том числе и универсальных учебных действий 

(далее – УУД), и умения учиться в целом), возможно только в деятельности 
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(Л.С.Выготский). Таким образом, формирование любого умения проходит через 

следующие этапы:  

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация.  

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с 

имеющимися способами.  

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция.  

4. Контроль.  

   Этот же путь учащемуся следует пройти и при формировании УУД таким образом, что 

изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение норм целеполагания 

и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации 

и работы с текстами, коммуникативного взаимодействия.  

   Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в 

зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для развития универсальных учебных действий. 

Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-

предметники каждой параллели работают согласованно,  в команде, для достижения 

наилучших результатов. 

   Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литература», «Математика», «Информатика», «Английский язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в отношении  ценностно-смыслового, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

   Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие 

универсальных учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить 

приоритеты в развитии тех или иных УУД, что отражено в следующей таблице: 
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Учебный предмет Развитие 

Регулятивных УУД Познавательных 

УУД 

Коммуникативных УУД 

Русский язык Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как условие 

интериоризации 

Литература Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как условие 

интериоризации 

Иностранный язык Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как условие 

интериоризации 

История Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Общеучебные 

универсальные учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как условие 
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Контроль 

Коррекция 

Оценка 

интериоризации 

Обществознание Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как условие 

интериоризации 

География Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как условие 

интериоризации 

Математика Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Логические 

универсальные учебные 

действия 

Коммуникация как 

кооперация 

Информатика Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Логические 

универсальные учебные 

действия 

Коммуникация как 

кооперация 
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Коррекция 

Оценка 

Физика Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Постановка и решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Биология Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Постановка и решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Химия Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Постановка и решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Изобразительное 

искусство 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Общеучебные 

универсальные учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие 
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Оценка 

Музыка Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Технология Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Постановка и решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Физическая 

культура 

Волевая 

саморегуляция 

Постановка и решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Волевая 

саморегуляция 

Общеучебные 

универсальные учебные 

действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, как 

кооперация, как условие 

интериоризации 

 

    Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, 

психологические тренинги, факультативы, классные часы), которая также способствует 

развитию всех блоков УУД. 

    Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  и 

внеурочной деятельности определяется   следующими утверждениями: 
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1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2. Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в тематическом 

планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня  сформированности УУД фиксируются   в требованиях к 

личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

   В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

   Для успешной деятельности по развитию УУД в образовательном учреждении 

проводятся занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с 

постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы.  
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2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

    Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно - деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

учащегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

учащихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 

    Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

    Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
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внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

   Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-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 
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действие. 

     Типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные 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 

учащихся функциями организации их выполнения:  

• планирования этапов выполнения работы;  

• отслеживания продвижения в выполнении задания;  

• соблюдения графика подготовки и предоставления материалов;  

• поиска необходимых ресурсов; 

• распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

   Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.  
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типовые задачи: 

 

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Коммуникативные - планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

- постановка вопросов -

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- учет позиции партнера; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением 

партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

- передача информации и 

отображение предметного 

содержания 

составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища 

парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 

групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д. 

диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи) 

диспуты, дискуссии 

задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

задания на развитие монологической речи 

(составление  рассказа, описание, 

объяснение и т.д.) 

ролевые игры в рамках тренинга 

групповые игры 

тренинги коммуникативных навыков 

Познавательные - самостоятельное 

выделение и 

формулирование учебной 

задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач 

задания на нахождение отличий, 
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цели; 

информационный поиск; 

- знаково-символические 

действия; 

- структурирование знаний; 

- произвольное и осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно); 

- смысловое чтение текстов 

различных жанров; 

 - извлечение информации в 

соответствии с целью 

чтения; 

- рефлексия способов и 

условий действия, их 

контроль и оценка;  

- критичность 

сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание, цепочки, оценивание и 

т.д. 

задания на поиск информации из разных 

источников 

задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Регулятивные - планирование; 

- рефлексия; 

- ориентировка в ситуации; 

- прогнозирование; 

- целеполагание; 

- оценивание; 

- принятие решения; 

- самоконтроль; 

- коррекция 

маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 

задания, нацеленные на оценку, прикидку 

и прогнозирование результата 

задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию 

(преднамеренные ошибки) 

задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами, 

планированию решения задачи и 
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прогнозированию результата 

задания, содержащие элементы проектной 

и исследовательской деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и 

презентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя 

планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки 

и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль  качества 

выполнения работы 

подготовка материалов для школьного 

сайта, школьной газеты, выставки 

ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями 
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   На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, 

приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход 

выполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. 

   Учащиеся должны знать порядок выполнения продуктивного задания: 

 Осмыслить задание (что надо сделать?) 

 Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 

 Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку и т.д.) 

 Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что 

…, во-первых…, во-вторых… и т.д.» 

 Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя 

   Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в 

продуктивные: 

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику 

самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение,  историческое 

событие и т.д. 

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций 

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации 

- дать задание  паре или группе, распределить роли участников и организовать 

аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения.  

   Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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 временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

   При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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    Механизмами формирования и развития УУД являются:  

• система урочной деятельности:  

 средства учебных предметов,  

 учебные ситуации и учебные задачи;  

• технологии деятельностного типа:  

 технология проблемно-диалогического обучения;  

 технология продуктивного чтения; 

 технология самооценивания;  

• коллективные формы деятельности;  

• система внеурочной деятельности; 

• проектная и исследовательская деятельность; 

• индивидуальные образовательные маршруты, планы, программы. 

2.1.5. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

УУД. 

   Формирующее оценивание - оценивание, в ходе которого анализируются знания, 

умения, ценностные установки и оценки, а также поведение учащегося, обеспечивается 

обратная связь относительно достижений и недостатков учащегося; учащегося 

направляют и вдохновляют на дальнейшую учебу, и помимо этого осуществляется 

планирование целей и путей продолжения учебы. Формирующее оценивание 

сосредоточивается прежде всего на развитии учащегося, то есть на сравнении его успехов 

с прежними достижениями. При осуществлении обратной связи своевременно и по 

возможности точно описываются сильные стороны и недостатки учащегося, а также 

даются предложения по дальнейшей деятельности, поддерживающей его развитие. 

    В ходе урока или другой учебной деятельности осуществляется обратная связь между 

учителем, учащимся, его товарищами, как правило, в устной или письменной форме (или 

посредством самооценки ученика), относительно знаний и умений, касающихся учебного 

предмета и предметного цикла (в том числе общих компетенций, учебных и 

воспитательных целей школьной ступени и сквозных тем), а также относительно 

поведения и ценностных установок. 
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    Учащийся привлекается к процессу оценивания, чтобы развивать его умение ставить 

цели и на их основе оценивать свою учебу и поведение, а также повышать интерес к 

учебе. 

     В ходе повседневной деятельности коллективом школы предоставляется учащемуся 

возможность обратной связи с целью способствовать формированию поведения, 

ценностных установок учащегося.  

     В ходе развивающего собеседования анализируется развитие учащегося и то, как он 

справляется с учебой, исходя из его индивидуальных особенностей, а также исходя из 

того, что считает важным учащийся, родители или школа (например, поведение и 

эмоциональное состояние, ценностные установки, мотивация, интересы, знания и умения). 

Важной составной частью собеседования является самооценка учащегося. 

    В качестве одного из средств формирующего оценивания можно использовать учебное 

портфолио.  

    Формирующее оценивание – имеет место в тех случаях, когда учащиеся анализируют 

свой процесс обучения в ходе работы над учебным материалом: 

• перед началом работы; 

• чтобы выявить потребности учащихся; 

• оценить владение учащимися учебным материалом; 

• выявить интересы каждого учащегося; 

• наметить цели; 

• в процессе работы; 

• поощрить самостоятельность и взаимодействие; 

• осуществлять мониторинг прогресса; 

• проверить понимание 

      Принципы грамотно организованного формирующего оценивания: 

• учитель регулярно обеспечивает обратную связь, предоставляя учащимся 

комментарии, замечания и т.п. по поводу их деятельности; 

• учащиеся принимают активное участие в организации процесса собственного 

обучения; 

• учитель меняет техники и технологии обучения в зависимости от изменения 

результатов обучения учащихся; 
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• учитель осознает, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию 

и самооценку учащихся; 

• учитель осознает необходимость научить учащихся принципам самооценки и 

способам улучшения собственных результатов. 

   Способы системы формирующего  оценивания учебной деятельности ученика на 

уроке: 

1)Разработать с учениками лист самооценки деятельности на уроке, в течение изучения 

темы, в конце четверти, поместить его в конце тетради и заполнять по мере 

необходимости. 

2)Предлагать ученикам в течение урока, после урока, после выполнения какого-нибудь 

задания оценить себя по предложенным учителем утверждениям (например, «плюсы» на 

полях в тетради). 

3)Разработать систему ученического портфолио, где собираются лучшие работы ученика. 

4)Провести мини-обзор в конце урока, курса, темы 

5)Заполнение таблицы показателей правильности выполнения заданий 

6) Заполнение листа индивидуальных достижений 

7)Заполнение диагностических карт 

8) Заполнение оценочных листов 

9)Составление недельных отчётов: 

1.Чему я научился за эту неделю? 

2.Какие вопросы остались для меня неясными? 

3.Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был учителем, чтобы проверить, поняли 

ли они материал? 

Мини-обзор (проводится в конце урока) 

1.Что изучали? Назовите тему урока. 

2.С какими заданиями ты справлялся без помощи учителя, одноклассника? 

3. Определите наиболее важное в этом уроке. 

4.Что вызвало трудности, осталось неясным? 

5.Что хотелось бы узнать по теме дополнительно? 

6.Что у меня получилось лучше всего? 

7.Что мне необходимо усовершенствовать? 

Лист самооценки (заполняется в конце курса, четверти, в конце изучения темы) 
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да нет 

1.Регулярно выполнял (а) домашние задания 

2.По необходимости консультировался (ась) с учителем 

3.Улучшал (а) свои знания и исправлял (а) оценки 

4.Регулярно вел (а)записи в тетради 

5.Знаю, как работать со справочной литературой 

6.Умею конспектировать тему 

7.Умею самостоятельно находить материал по заданной теме 

8.Делал (а) устное сообщение 

9.Участвовал (а) в беседах по изучаемому материалу 

10.Я задавал вопросы, если мне встречалось непонятное слово. 

11.Я могу рассказать о том, что я сегодня узнал на уроке. 

  1. Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, 

как научиться ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной 

проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности.  

             Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования.   

             Поиск решения – этап формулирования нового знания.    

             Подведение итогов – рефлексия своей деятельности.  

             Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога учащиеся 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога (полилога).  

   Эта технология формирует регулятивные УУД, обеспечивая формирование умения 

решать проблемы (вслед за учебными – жизненные). Происходит формирование и других 

УУД: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

2.  Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за 

счёт овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 

чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных УУД, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, 

адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя 

тексты учебников; познавательных УУД, например умения извлекать информацию из 
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текста, выделять главное, кратко (тезисно) излагать содержание и т.п.  

3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащегося развиваются умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; что в целом мотивирует на успех. Данная технология направлена на 

формирование регулятивных УУД, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Осуществляется формирование коммуникативных 

УУД: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям 

приводит к личностному развитию учащегося. 

4.  Роль коллективных форм организации деятельности. 

     Их важность неоспорима для формирования коммуникативных УУД, и прежде всего – 

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого.      

      Коллективные формы деятельности (групповая работа) требуют умения: 

• договариваться друг с другом;  

• распределять полномочия и виды деятельности;  

• создавать и презентовать коллективный продукт деятельности.  

    Следует выделить наиболее значимые для формирования УУД формы организации 

деятельности. 

5. Учебное сотрудничество 

  На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

   В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 
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более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

6.   Совместная деятельность 

   Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

   Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
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средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

   Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

   Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

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

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

   Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

   Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 
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Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

  Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

  Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

  В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

  Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 
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и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

  Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

7. Разновозрастное сотрудничество 

  Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

  Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

8. Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества 

    Уровень основного общего  образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей 

и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение 

договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); 

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

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

   Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
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1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность учащегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

   Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

9. Дискуссия 

   Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 

3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 
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произойти 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 сведения 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 изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание 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 разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

10. Тренинги 

   Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 
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• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• 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 и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

   В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

11. Общий приём доказательства 

    Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 
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мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

   Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

   Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

   Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых 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 тезиса; 
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• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

   В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

12. Рефлексия 

   В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 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. Во-первых, это 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, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это 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: 
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• 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? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных 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 (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

   Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание 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 детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 



 

105 

 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность 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 сопровождается 

яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за 

счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 

другу. 

Роль внеурочной деятельности в формировании УУД. 

    Все составляющие внеурочной деятельности (внеурочная учебно- познавательная 

деятельность; воспитательная деятельность, дополнительное образование) обеспечивают 

формирование личностных и метапредметных образовательных результатов.  

     Внеурочная деятельность предоставляет широкие возможности формирования 

познавательных УУД через специальные программы учебных курсов по выбору. Этому 

же способствует большая вариативность выбора форм организации деятельности: 

консультации, учебные лаборатории, мастерские, индивидуальные и групповые 

консультации.  

    Воспитательная деятельность направлена не на проведение специальных 

воспитательных мероприятий, а на вовлечение учащихся в практику больших и малых 

коллективных дел. Задача учителя, классного руководителя – поддерживать хорошие 

инициативы учащихся и обеспечивать возможности для их осуществления. Этот блок 

содержит огромный потенциал для развития всего комплекса УУД.  
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     Дополнительное образование ориентировано на развитие личностных способностей и 

интересов, обеспечивает, прежде всего, личностные образовательные результаты. 

Роль индивидуальных образовательных маршрутов, планов, программ. 

    Их определение и реализация обеспечивают смещение акцента с того, что учащийся 

обязан, на то, что он планирует и достигает в рамках образовательной программы и в 

соответствии со своими образовательными интересами, потребностями и возможностями; 

перенос приоритета с педагогического управления образовательной деятельности на 

самоуправление учащегося.  

     Основной смысл индивидуальных образовательных маршрутов, планов, программ – 

определить не только образовательную деятельность на учебный год, но и запланировать 

ее результативность, выделить направления, виды, формы и планируемую 

результативность образовательной деятельности учащегося: то есть реализовать в полной 

мере регулятивные и личностные УУД. 

 Основные направления, формы организации планируемые результаты  

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

   Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение учащихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности в 

общеобразовательном учреждении при получении основного общего образования. 

   Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение.  

    Проектная деятельность учащегося рассматривается с нескольких сторон:  

•  продукт как материализованный результат;  

• процесс как работа по выполнению проекта;  

• защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося. 

Ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 



 

107 

 

    Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

     Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся:  

 проблемные уроки;  

 семинары;  

 практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности:  

 научно-исследовательская и реферативная работа;  

 интеллектуальные марафоны; 

 конференции и др. 

    Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

     В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

общеобразовательного учреждения, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 

    В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придается проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 
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проблему (задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

учащимися.  

    Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов) в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  

1) видам проектов: информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный, 

предполагающий организационно-экономический механизм внедрения;  

2) содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности;  

3) количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс в рамках школы), муниципальный, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в том 

числе в Интернете);  

4) длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта;  

5) дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

    В состав участников проектной работы могут войти не только сами учащиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

     Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы учащийся – (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. 
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   Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями:  

1) постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;  

2) формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  

3) планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

4) собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  

5) оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;  

6) представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

  Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

1) урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об ученых,  урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей;  

2) учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и  

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

3) домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени.  
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  Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

1) исследовательская практика учащихся;  

2) образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

3) факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно- исследовательской деятельности 

учащихся;  

4) ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с научными обществами других школ; 

5) участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

    Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

УУД. 

    Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Еще одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью 

учащихся. Как было указано ранее, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование.  

  При этом необходимо соблюдать ряд условий:  
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- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащегося;  

- для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  

- учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в 

части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта;  

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство);  

- использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во время 

собеседований с руководителями проекта;  

- наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы 

по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника;  

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения.  

    Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 
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 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

   Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. 

    Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

    Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Таблица оценки результатов ПРОЕКТА ученика основной школы: 

 

Организация дела 

(регулятивные 

УУД) 

 

Познание мира 

(познавательные 

УУД) 

Общение с людьми 

(коммуникативные 

УУД) 

Проявление чувств 

и воли (личностные 

результаты) 

1. Выбор темы 

(названия): 

– самостоятельно 

– с помощью 

 

 

 

 

1. Сбор информации: 

– из разных 

источников; 

– собственных 

наблюдений, 

– опытов, практических 

действий и т.п. 

– самостоятельно 

1. Выражение 

своих мыслей: 

– ясность и 

Доступность 

изложения 

– логичность 

– целостность 

выступления 

1. Доведение 

замысла до 

воплощения: 

– полное воплощение 

– частичное 

воплощение 

– упрощение цели 

по ходу работы 
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Определение цели: 

– самостоятельно 

– с помощью 

Составление 

плана: 

– самостоятельно 

– с помощью 

 

 

 – правильность и 

красота речи 

 

 

Преодоление 

трудностей: 

– про трудности не 

известно (не было) 

– трудности 

преодолены 

полностью 

– частично 

– большая часть 

трудностей не пре- 

одолена 

2. Реализация 

плана: 

– самостоятельно 

или с помощью 

– в соответствии с 

замыслом 

– корректировка 

плана упростила 

достижение 

результата 

 

2. Создание 

собственного продукта 

(в т.ч. с переработкой 

информации): 

– оригинальный 

продукт 

– с элементом 

новизны 

– воспроизведение 

известного 

2. Понимание 

вопросов (при 

защите проекта): 

– быстрое и чет- 

кое понимание 

– понимание 

после уточнения 

– проблемы при 

понимании вопросов 

2. Эмоциональная 

самооценка своей 

работы: 

– степень интереса 

– удовлетворенность 

(что понравилось, что 

нет…) 

– увлеченность 

темой (готовность 

ее продолжать, 

творческий азарт 

и т.п.) 

3. Самооценка 

результатов и 

хода исполнения 

3. Представление 

информации 

(текст, схема, 

3. Договориться в 

споре (при защите 

проекта): 

– аргументированное 

3. Возможно, но не 

обязательно и только 

по самооценке автора, 

без публичнго 

обсуждения и 
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проекта: 

– самостоятельно 

или по вопросам 

– адекватность 

самооценки 

– выделение 

трудностей 

– признание неудач 

полностью 

самостоятельно 

модель, объект и 

т.п.): 

– творческое, 

оригинальное 

– типовое 

(или нет) 

отстаивание своей 

позиции 

– корректировка 

позиции под воз- 

действием аргументов 

– растерянность в 

споре, сдача своих 

позиций 

– дискуссия 

отсутствовала 

осуждения: решение 

моральных проблем, 

противоречий при 

оценке или выборе 

поступков (в ходе 

работы над проектом) 

 

2.1.6.  Организация учебной и внеурочной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций 

    В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательном учреждении. В этой связи учащийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательного учреждения. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательного учреждения в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие учащегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

    Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

    Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-



 

115 

 

компетенции учащихся: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  

   Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

учащихся, выделяют такие, как:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

• 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 учащихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

ИКТ-

компетенции 

Формируемые 

элементы ИКТ-компетенций 

(планируемые результаты) 

Учебная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
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Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

 

Учащийся сможет: 

• осуществлять 

информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• получать информацию о 

характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые 

параметры информационных 

процессов; 

 объем памяти, необходимой 

для хранения информации;  

 скорость передачи 

информации; 

  пропускную способность 

выбранного канала и пр.; 

• соединять устройства ИКТ 

(блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) 

с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• входить в информационную 

среду образовательной 

организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в 

информационной среде 

различные информационные 

объекты; 

• соблюдать требования 

техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«Информатика и 

ИКТ»,  

«Технология» 

Поиск информации 

в рамках 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 



 

117 

 

Фиксация и 

обработка 

изображений и 

звуков 

Учащийся сможет: 

создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов; 

проводить обработку 

цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов; 

осуществлять видеосъемку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Биология,  

«Физика», 

 «Химия», 

«Английский 

язык», 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Музыка», 

«Изобразительное 

искусство» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

создание 

презентаций  во 

внеурочное время 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

Учащийся сможет: 

использовать различные 

приемы поиска информации в 

сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); 

строить запросы для поиска 

информации с использованием 

логических операций и 

анализировать результаты 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«История», 

«Литература», 

«География», 

«Технология», 

«Информатика и 

ИКТ» 

Поиск и 

сохранение 

информации в 

рамках 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 
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поиска; 

использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

искать информацию в 

различных базах данных, 

создавать и заполнять базы 

данных, в частности, 

использовать различные 

определители; 

сохранять для 

индивидуального 

использования найденные в 

сети Интернет 

информационные объекты и 

ссылки на них. 

Создание 

письменных 

сообщений 

 

Учащийся сможет: 

осуществлять редактирование 

и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового 

редактора; 

форматировать текстовые 

документы (установка 

параметров страницы 

документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Русский язык», 

«Английский 

язык», 

«Литература», 

«История», 

«Обществознание» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

создание 

презентаций  во 

внеурочное время 
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страниц); 

вставлять в документ 

формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

участвовать в коллективном 

создании текстового 

документа; 

создавать гипертекстовые 

документы. 

Создание 

графических 

объектов 

 

Учащийся сможет: 

создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов графического 

редактора; 

создавать различные 

геометрические объекты и 

чертежи с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и 

др.) в соответствии с 

решаемыми задачами. 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Математика», 

«Технология», 

«География», 

«Обществознание» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность во 

внеурочное время 

Создание Учащийся сможет: Преимущественно Творческая 
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музыкальных и 

звуковых 

сообщений 

 

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 

предметов 

«Музыка», 

«Английский 

язык», 

«Литература» 

деятельность во 

внеурочное время 

Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов  

Учащийся сможет: 

создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию 

с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, 

звуки, графические 

изображения;  

работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и 

др.), картами (географические, 

хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах 

глобального 

позиционирования; 

оценивать размеры файлов, 

подготовленных с 

использованием различных 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Английский 

язык», 

«География», 

«История», 

«Математика» 

Поиск 

информации, 

выполнение 

дополнительных 

заданий  в рамках 

внеурочной 

деятельности 
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устройств ввода информации в 

заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

использовать программы-

архиваторы. 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка 

данных в 

исследовании 

Учащийся сможет: 

проводить простые 

эксперименты и исследования 

в виртуальных лабораториях; 

вводить результаты измерений 

и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе 

статистической и 

визуализации;  

проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным 

наукам, математике и 

информатике. 

Преимущественно 

в рамках 

предметов 

«Математика», 

«Биология», 

«Физика»,  

«Химия»,  

«Обществознание» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность во 

внеурочное время 

Моделирование, 

проектирование 

и управление  

Учащийся сможет: 

строить с помощью 

компьютерных инструментов 

разнообразные информационные 

структуры для описания 

объектов;  

конструировать и моделировать с 

использованием материальных 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«Физика»,  

«Химия»,  

«Биология», 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность во 

внеурочное время 
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конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью 

(робототехника); 

моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием 

средств программирования. 

«Обществознание» 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие  

Учащийся сможет: 

осуществлять образовательное 

взаимодействие в 

информационном пространстве 

образовательной организации 

(получение и выполнение 

заданий, получение 

комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

использовать возможности 

электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей 

сети Интернет; 

соблюдать нормы 

информационной культуры, этики 

и права; с уважением относиться 

к частной информации и 

информационным правам других 

людей; 

осуществлять защиту от 

В рамках всех 

предметов 

Общение во 

внеурочное время 
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троянских вирусов, фишинговых 

атак, информации от 

компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных 

программ;  

соблюдать правила безопасного 

поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы 

сети Интернет и ресурсы, 

содержание которых 

несовместимо с задачами 

воспитания и образования или 

нежелательно. 

2.1.8. Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

   Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты учащихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

   Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 
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проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

    Важную роль в развитии УУД  в основной школе играет внеурочная и внешкольная 

деятельность учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия 

школы с различными социальными партнерами: 

 

Социальные 

партнеры 

Формы 

взаимодействия 

Формируемые и развиваемые УУД 

МБОУ ДО «Центр 

детского творчества»,  

МБОУ ДОД «Станция 

юных техников», 

Библиотеки (детская и 

взрослая) 

 

Работа с одаренными  

детьми, кружки, 

дистанционные 

конференции и 

консультации, круглые 

столы 

Познавательные:  умение работать с 

информацией; структурировать знания; 

самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми 

Центр физической 

подготовки «Надежда», 

МБУ ДО СДЮСШОР № 1, 

Правоохранительные 

органы:  

ОДН ОП – 3, 

ГИБДД, 

Городской «Совет 

ветеранов», 

Поликлиника «Геолог», 

Стоматологическая 

поликлиника №1 

Общественно-полезные 

практики, поисковые и 

научные исследования 

Личностные результаты: формирование 

представления о трудовой деятельности, 

уважения к труду и его результатам; 

ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием; 

формирование правильного восприятия 

юридического термина неотвратимости 

наказания за совершенное, в том числе, 

коррупционное правонарушение. 
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Сургутский 

краеведческий  музей, 

СурГУ, СурГПУ 

Экскурсии, конкурсы, 

диспуты, научно-

поисковые  исследования 

Познавательные: готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи 

Личностные результаты: воспитание 

патриотизма, любви и уважения к малой 

Родине, чувства гордости за ее  прошлое 

и настоящее; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории и  

культуры своего края;  развитие 

эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов 

России, творческой деятельности 

эстетического характера; развитие 

чувства прекрасного в процессе 

обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе 

«Юнона»,  

«Зазеркалье», 

Центр медицинской 

профилактики 

 

Экскурсии, лекции Личностные результаты: 

профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение 

жизненных планов; достижение 

взаимопонимания в процессе общения с 

другими людьми, установления 

межличностных  контактов 

МБОУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

Экскурсии, конкурсы Личностные результаты: формирование 

основ экологического сознания и 

необходимости ответственного, 
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 бережного отношения к окружающей 

среде; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность 

2.1.9. Условия, обеспечивающие развитие УУД в основной школе 

   Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, дидактические, 

материально – технические, социальные) и средства формирования УУД:  

  формирование УУД происходит в процессе усвоения программ различных 

предметных дисциплин;  

 материально – техническая база образовательного учреждения позволяет 

обеспечить организацию работы в данном направлении;  

   укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

  непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

   Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 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 и участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям 
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об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения учащихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

2.1.10.  Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

   Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

    В  образовательном учреждении разработаны Карта достижений учащихся с  целью  

мониторинга оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы основного  общего образования.    

    Система оценки  представляет собой один из инструментов  реализации  требований   

Стандарта   к  результатам  освоения   общего образования,  направленный  на 

обеспечения  качества  образования,  что предполагает  вовлеченность в оценочную  

деятельность,  как  педагогов, так и учащихся  

    В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД (оценка  уровня): 

 Низкий  уровень - универсальное учебное действие не сформировано (школьник 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 Средний уровень - учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 
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операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

 Выше среднего - неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач 

(при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 Высокий - адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 Оптимальный - 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 принципов. 

    Карты  рассчитаны  на  оценку  метапредметных  результатов.     Оценка  

метапредметных результатов   достигается  путем   использованием  выделенных 

критериев  развития школьников  данного  возраста   и  уровневым подходом  к  оценке  

достижений учащегося по  принципу  «Чем  ниже  уровень,  тем больше  проблем в  

развитии».    

Таблицы  мониторинга заполняются  дважды  в  год – в начале (стартовая 

диагностика) и  конце   учебного  года  (лучше  использовать   разные  цвета) для 

проведения сравнительной  диагностики.  Технология  работы  с  таблицами проста  и 

включает два  этапа.  Заполняется педагогом-предметником. 

Этап  1.  Напротив фамилии и имени каждого школьника  проставляются  уровни  в 

каждой  ячейке  указанного  параметра,  по которым затем  считается итоговый показатель  

по каждому  школьнику. Это  необходимо для написания характеристики  конкретного   

обучающегося  и проведения  индивидуального  учета  промежуточных результатов  

освоения  программы. 

Этап  2.  Когда  все  ученики  прошли  диагностику, подсчитывается  итоговый показатель  

по классу.  Этот   показатель необходимо для описания классных   тенденций. 

    Эта система  мониторинга  позволяет  оперативно  выделять  школьников  с 

проблемами в развитии,  а также  определять  трудности   в  достижении  метапредметных   

результатов.   
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    Система  внутришкольного  мониторинга образовательных достижений, основными  

составляющими   которой  являются  материалы  стартовой  диагностики  и материалы, 

фиксирующие  текущие и  промежуточные  учебные  достижения, позволяет достаточно 

полно  и всесторонне  оценивать динамику  овладения  метапредметными  действиями  и 

предметным содержанием.   

     Мониторинг  ведется  каждым   учителем-предметником   и фиксируется   с   помощью  

оценочных листов и других  диагностических  материалов 

  

    Мониторинг формирования метапредметных УУД на уровне класса осуществляется в 

процессе:  

• урочной деятельности по всем предметам; 

• освоения образовательных межпредметных программ, программ по выбору, 

дополнительных образовательных программ; 

•  участия во внеурочной деятельности, в реализации творческих проектов класса, в 

массовых творческих проектах и программах; 

•  выполнения промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности УУД (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

защиты итоговых индивидуальных проектов; 

• организации социального проектирования; 

•  реализации моделей со и самоуправления; 

•  разработки, защиты и выполнения индивидуальных образовательных маршрутов, 

планов, программ.          

    Мониторинг формирования метапредметных УУД осуществляется на уровне классного 

коллектива с опорой на технологические карты формирования УУД, разработанные на 

возрастные периоды.  

    Подробное описание планируемых результатов формирования УУД отражено в форме 

технологической карты для трех возрастных периодов основного общего образования: 5-6 

классов; 7-8 классов; 9 класса.  
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Технологические карта УУД (возрастная и уровневая дифференциация УУД). 

Метапредметные результаты учащихся на разных возрастных этапах основного общего образования 

5–6 классы – необходимый уровень 7–9 классы – необходимый уровень 

(для 5–6 классов – это повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7–9 классов 

Познавательные УУД 

Общеучебные, включая знаково-символические, действия 

Определение с помощью учителя учебной цели на 

уроке; 

 

  

поиск и выделение необходимой учебной 

информации; 

 

овладение знаково-символическими средствами, в 

том числе моделями, схемами, таблицами, 

формулами; 

Выделение и формулирование учебной и 

познавательной цели на уроке и внеурочных 

занятиях;  

 

поиск, выделение, обработка, преобразование 

необходимой учебной информации;  

 

соотношение знаково-символических средств, в том 

числе моделей, схем, таблиц, формул; 

  

Самостоятельное выделение и формулирование 

учебной и познавательной цели;  

 

 

работа с необходимой информацией; 

 

 

 использование знаково-символических средств, в 

том числе моделей, схем, таблиц, формул; умение 

перевести учебное содержание из одной знаково-
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 владение основами моделирования;  

 

 

 

 

 

обобщение изучаемых объектов и явлений; 

 

 

нахождение разных способов решения учебных 

задач и их обоснование;  

 

 

построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 

моделирование изучаемых объектов и явлений; 

 

 

 

 

 

 обобщение и систематизация изучаемого 

содержания;  

 

определение разных способов решения учебных 

задач, обоснование наиболее оптимального;  

 

 

осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

 

символической системы в другую;  

моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную 

область;  

умение структурировать знания; 

 

 

 ориентировка на разнообразие способов решения 

учебных задач и умение выбрать наиболее 

оптимальный в зависимости от конкретных 

условий;  

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме;  
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рефлексия учебных действий и их результатов; 

 

 

овладение разными видами чтения (изучающего, 

просмотрового, ознакомительного, поискового), и 

приемами слушания;  

 

умение выделять главное из прочитанного или 

услышанного; 

 

 

овладение различными способами работы с 

текстом: подробно и кратко излагать содержание, 

составлять аналогичные тексты, выполнять 

задания к тексту; 

 

рефлексия способов и условий учебных действий и 

их результатов;  

 

умение выбирать необходимый в соответствии с 

целью вид чтения (изучающего, просмотрового, 

ознакомительного, поискового), и прием слушания;  

 

умение извлекать необходимую информацию из 

разнообразных текстов, прочитанных или 

услышанных;  

 

применение различных способов работы с текстом: 

подробное и краткое изложение содержания, 

составлять текста в соответствии с правилами и 

заданиями;  

 

применение различных видов представления 

рефлексия способов и условий действия контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

 

 осмысления цели чтения, выбор вида чтения 

(изучающего, просмотрового, ознакомительного, 

поискового), приемов слушания;  

 

свободная ориентация и извлечение необходимой 

информации из текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-

делового стилей;  

умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и 

др.);  

представление информации в виде конспектов, 

таблиц, схем, графиков;  
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овладение различными видами представления 

информации: конспекты, таблицы, схемы, 

графики; 

умение формулировать свое мнение и понимать 

мнение другого;  

 

 

определение системы взглядов и интересов автора, 

героя, читателя. 

информации: конспекты, таблицы, схемы, графики;  

 

умение отстаивать и обосновывать свое мнение, 

точку зрения, позицию; понимать мнение, точку 

зрения, позицию другого;  

 

определение и анализ системы взглядов и интересов 

автора, героя, читателя 

понимание позиции другого: мнения (точки 

зрения), доказательства (аргументов), фактов; 

гипотезы, аксиомы, теории;  

 

понимание системы взглядов и интересов автора, 

героя, читателя. 

Логические действия 

Овладение логическими приемами: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение; 

 

овладение логическими операциями: подведение 

под понятие, определение и ограничение понятий, 

установление родо- видовых отношений;  

Применение логических приемов: анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение; 

 

 применение логических операций: подведение 

под понятие, определение и ограничение 

понятий, установление родо- видовых 

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных);  

 

синтез как составление целого из частей, в том 

числе при самостоятельном достраивании, 

восполнении недостающих компонентов;  
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овладение сериацией и классификацией понятий с 

выделением основания;  

 

понимание и соотношение причины и следствия;  

 

 

выполнение заданий с логическими цепочками, 

рассуждениями, доказательствами;  

 

формулирование предположений и их 

обоснование;  

 

понимание логических заключений и выводов. 

отношений;  

 

сериация и классификация понятий с выбором 

основания и критериев;  

 

установление причины и следствия;  

 

 

выполнение логической цепи рассуждений, 

доказательства;  

 

определение гипотез и их обоснование;  

 

 

формулирование логических заключений и 

выводов. 

 

обобщение понятий, фактов и явлений;  

 

 

подведение под понятия, определение и 

ограничение понятий, установление родо- видовых 

отношений; 

 осуществление сериации и классификации, 

выбирая основания и критерии для этого; 

 

 установление причинно-следственных связей, 

выведение следствий; построение логической цепи 

рассуждений, доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование; построение 

умозаключений. 
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Действия постановки и решения проблем 

Определение противоречия; 

 

определение путей, подходов разрешения 

противоречий. 

Определение противоречия и выделение его сторон;  

 

определение пути и способов разрешения 

противоречия. 

Формулирование проблемы;  

 

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера 

Регулятивные УУД 

Определение противоречия в решении учебной 

задачи на основании выделения известного и 

неизвестного;  

 

поиск пути разрешения противоречия в решении 

учебной задачи через познание неизвестного; 

 

 определение совокупности действий (шагов) 

решения учебной задачи;  

 

Формулировка учебной проблемы на основании 

определения известного и неизвестного;  

 

 

определение цели и задач учебной деятельности по 

разрешению проблемы в рамках изучаемой темы; 

  

определение вариантов решения учебной задачи, 

выбор оптимального;  

 

Обнаружение и формулировка учебной проблемы, 

соотнесение того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно;  

 

целеполагание как определение цели учебной 

деятельности, постановка учебных задач, 

обоснование учебной темы;  

выдвижение версии решения проблемы, осознание 

конечного результата, выбор из предложенных и 

самостоятельный поиск средств достижения цели;  

подбор к каждой проблеме (задаче) адекватной ей 
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отбор теоретического материала для выполнения 

учебной задачи;  

 

составление плана действий по решению учебной 

задачи;  

 

определение своего индивидуального 

образовательного маршрута;  

 

определение результата учебного действия;  

 

 

соотношение способа действия и его результата с 

заданным образцом; 

 

 

 определение необходимых дополнений и 

подбор теоретической модели для выполнения 

учебной задачи;  

 

составление и выполнение плана действий по 

решению учебной задачи, достижению учебной 

цели;  

определение своего индивидуального 

образовательного маршрута, учебного плана;  

 

определение и описание результата учебной 

деятельности;  

 

сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном для обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

  

внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план, способ действия, результат в случае их 

теоретической модели;  

 

планирование – определение последовательности 

действий по достижению конечного результата;  

 

планирование своей индивидуальной 

образовательной траектории (маршрута, плана, 

программы);  

прогнозирование – предвосхищение результата и 

его достижения на основе уровневых 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном для 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 
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коррективов в способ действия и результат в 

случае их расхождения с образцом; 

 

оценка усвоенного учебного материала, результата 

решения учебной задачи; 

 

 применение критериев оценки и самооценки 

результата и способов его получения; 

 

 определение ошибок и причин успешных или 

неуспешных действий, поиск способов 

успешности;  

 

размышления о своих качествах («каков я?»), о 

направлении своего развития («каким я хочу 

стать?», «что мне для этого надо сделать?»);  

 

 

расхождения с эталоном;  

 

оценка усвоенного, его качества и уровня, и того, 

что еще подлежит усвоению;  

 

применение критериев оценки и самооценки, на 

основе соотношения цели, способы действий и 

результата действий;  

определение причин успешности или неуспешности 

деятельности, поиск способов выхода из ситуации 

неуспеха;  

 

выделение своих личностных качеств и черт 

характера («каков я?»), направления своего развития 

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

сделать?»);  

 

владение элементами волевой саморегуляции, 

результата;  

оценка – выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения;  

применение критериев оценки и самооценки, 

исходя из цели, различая результат и способы 

действий; 

осознание причины своего успеха или неуспеха и 

поиск способов выхода из ситуации неуспеха;  

 

 

оценивание своих личностных качеств и черт 

характера («каков я?»), определение направления 

своего развития («каким я хочу стать?», «что мне 

для этого надо сделать?»);  

 

элементы волевой саморегуляции как способности 

к мобилизации сил и энергии, способности к 

волевому усилию – к выбору в ситуации 
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способность к волевому усилию. мобилизации сил и энергии, волевого усилия. мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные УУД 

Выстраивание учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками;  

 

ответы на вопросы и формулирование вопросов, 

построение диалога;  

 

формулирование своего собственного мнения и 

видение отличия от мнения других;  

 

умение слушать и слышать, вступать в диалог, в 

обсуждение;  

 

работать в группе сверстников;  

 

Планирование и выстраивание учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 

 постановка вопросов как выражение инициативы 

сотрудничества в поиске и сборе информации;  

 

умение обоснованно формулировать свое 

собственное мнение и позицию, учитывать мнение и 

позицию других;  

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении;  

 

работать в группе сверстников, строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

Планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 

умение формулировать свое собственное мнение и 

позицию, аргументировано ее представлять и 

защищать;  

учет позиции других людей, партнера по общению 

или деятельности;  

 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, интегрироваться в 

группу сверстников, строить продуктивное 
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выстраивать взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

 

 умение договариваться при совместной 

деятельности;  

 

 

разрешение конфликтов – выявление проблемы и 

поиск варианта его разрешения;  

 

умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации;  

 

 

сверстниками и взрослыми;  

 

 

умение договариваться и находить общее решение в 

совместной деятельности при наличии разных 

мнений;  

разрешение конфликтов – выявление проблемы, 

поиск способов разрешения конфликта, выбор и 

реализация одного из них;  

 

умение полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации;  

 

владение монологической и диалогической формами 

речи, осознание грамматических и синтаксических 

норм родного языка; 

 

 применение речи для регуляции своих действий и 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми;  

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов и мнений; 

разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка;  

 

умение использовать речь для регуляции своих 

действий и действий партнеров;  
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применение монологической и диалогической 

форм речи;  

 

умение применять речи для регуляции своих 

действий и действий партнеров; уважительное 

отношение к людям иных позиций и интересов. 

действий партнеров; 

 

 толерантное отношение к людям иных позиций и 

интересов 

толерантное отношение к людям иных позиций и 

интересов, умение находить компромиссы. 
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Карта достижений учащихся МБОУСШ№31 (5-9 классы) 

Коммуникативные  универсальные  учебные действия – способность к согласованным  действиям с учетом позиции  другого. 

№ Фамилии, имя 

ребенка 

Общение и 

взаимодействие с 

партнерами 

Действие  с  позиции   

другого 

Организация и планирование 

учебного сотрудничества 

Работа  в группе 

 И
т
о

г
о

в
ы

й
 п

о
к

а
за

т
ел

ь
  
 п

о
 к

а
ж

д
о
м

у
  

 

у
ч

ен
и

к
у

  
 

 Класс 

___________________

___________________

___________________ 

У
м

ен
и

е
 в

ы
р

а
ж

а
т
ь

 

с
в

о
и

  
м

ы
сл

и
 

А
р

г
у

м
ен

т
и

р
о

в
а

н
и

е 

с
в

о
ей
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о
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ц

и
и

 

У
м

ен
и

е
 з

а
д
а

в
а
т
ь

 

в
о

п
р

о
с 

В
с
т
у

п
а

т
ь

  
в

  

д
и

а
л

о
г
  

П
р

и
н

я
т
и

е 

р
а

зл
и

ч
н

ы
х

  

о
т
т
о

ч
е
к

 з
р

ен
и

я
 

Г
о

т
о

в
н

о
с
т
ь

  
к

 

о
б
с
у
ж

д
е
н

и
ю

 

С
р

а
в

н
и

в
а
т
ь

  

р
а
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е
е 

т
о
ч

к
и

 

зр
ен

и
я

  
А

р
г
у

м
ен

т
и

р
о

в
а

т
ь

  

с
в

о
ю

 т
о
ч

к
у
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р

ен
и

я
 

О
п

р
е
д
е
л

е
н

и
е 

 ц
ел

и
 

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

с
п

о
со

б
о

в
 р

а
б

о
т
ы

 

О
б

м
е
н

  

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
ей

  

П
р

о
я

в
л

е
н

и
е 

 

и
н

и
ц

и
а

т
и

в
ы

  
 

в
н

у
т
р

и
  
г
р

у
п

п
ы

  
  

У
п

р
а

в
л

ен
и

е
  

п
о

в
е
д

ен
и

е
м

 

п
а

р
т
н

е
р

о
в

 
У

ст
а
н

а
в

л
и

в
а
т
ь

 

р
а

б
о

ч
и

е 

о
т
н

о
ш

ен
и

я
 

В
ы

с
т
р

а
и

в
а

т
ь

 

п
р

о
д
у
к

т
и

в
н

о
е 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е
  

Б
е
с
к

о
н

ф
л

и
к

т
н

а
я

 

с
о

в
м

е
ст

н
а

я
 р

а
б
о

т
а

  

Р
а

зр
еш

е
н

и
е 

 

к
о
н

ф
л

и
к

т
н

ы
х

 

с
и

т
у
а

ц
и

й
  

1  с м с м с м с м      с    м  с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м м с 

2                                      

3                                      

4                                      

5                                      

6                                      

Итоговый показатель  по  

классу (среднее значение)  
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Карта достижений учащихся МБОУ СШ№31 (5-9 классы) 

Познавательные  универсальные  действия – исследовательская и  проектная  деятельность. 

№ Фамилии, имя 

ребенка 

Компоненты   исследовательских  действий   

 

Работа  с  индивидуальным  

проектом 

(требования)  

 

 

 Класс______________

___________________

___________________

___________________ 

У
м

ен
и

е
  
 в

и
д
е
т
ь

 

п
р

о
б

л
е
м
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о
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о
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о
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о
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о
в
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о
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о
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о
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е
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о
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о
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о
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о
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о
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 (
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р
о
е
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) 
  

И
т
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о
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о

м
у

  
 у

ч
е
н

и
к

у
 

1  с м с м с м с м      с    м  с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м м с 

2                                    

3                                    

4                                     

5                                    

6                                    

Итоговый показатель  по  

классу (среднее значение)  
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Карта достижений учащихся МБОУСШ№31 (5-9 классы) 

Регулятивные   универсальные   учебные  действия 

№ Фамилии, имя 

ребенка 

Формирование способности личности 

к целеполаганию и построению 

жизненных  планов во временной 

перспективе  

Развитие  регуляции  учебной  

деятельности  

 

Саморегуляция 

эмоциональных  и 

функциональных состояний 

    И
т
о

г
о

в
ы

й
 п

о
к

а
за

т
ел

ь
  
 п

о
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ж

д
о
м
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___________________

___________________

___________________ 
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о
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о
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2                              

3                              

4                              

5                              

6                              

Итоговый показатель  по  

классу (среднее значение)  
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Лист «наблюдение  за участием  в   групповой работе»  

(за один урок наблюдение ведется за одним учеником, за неделю – за всеми учениками, за месяц 

– за всеми учениками класса) 

Схема  фиксирования результатов наблюдения 

Ученики  Число ответов 

(размышлений) 

ученика в ходе 

дискуссии 

(«+/-» - 

логичные/нет) 

Число вопросов 

ученика в ходе 

дискуссии 

(«++++») 

Стиль поведения в 

обсуждении 

(вежливость, 

грубость, 

внимание/невнимание 

к чужому мнению) 

Действия в 

конфликтной 

ситуации 

столкновения 

мнений и 

интересов 

(реакция на 

критику чужого 

мнения, 

проявление 

способности к 

компромиссу, 

выработке и 

признанию 

общего решения и 

т.п.) 

     

Результаты 

Предметные  Предметные, 

метапредметные  

метапредметные Предметные, 

метапредметные  

1     

2     

3     

4     
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Оценка   результатов  наблюдения. 

Максимальный  

уровень  

   

«
Н

а
ст

о
я

щ
и

й
  
л

и
д

ер
»

  

Может разрешить 

острый конфликт, 

успокоить  и  

привлечь всех  к 

работе , привести  

группу  к 

результату.  

Программный  

уровень  

  

«
О

т
л

и
ч

н
ы

й
 

у
ч

а
ст

н
и

к
»

  

Длительно и устойчиво  

активен  в процессе  решения и 

представления результатов, 

постоянно корректен, 

считается  с чужим мнением.  

Необходимый 

уровень  

 

«
Х

о
р

о
ш

и
й

 у
ч

а
ст

н
и

к
»
  

Активен, логичен, вежлив  в процессе  

решения (но не всегда  при  предоставлении 

результата); слушает других, но  может  не  

посчитаться  с их мнением,  может 

вспылить, обидеться, отказаться от работы.  

«
М

н
е 

ещ
е 

 м
н

о
г
о
м

у
 н

а
д
о
 

н
а

у
ч

и
т
ь

ся
»

  

Не очень активен, реагирует только на знакомый 

материал.  Высказывается сам, но не  слышит других, 

нарушает нормы вежливости, пытается навязать  свое 

мнение остальным.  

«Я в начале  пути» Почти не высказывается, соглашается  с любым  мнением   или  никак  

не  реагирует.   
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   Результаты учителя  (предметника, классного руководителя, группы педагогов, работающих  

с классом, параллелью) – это разница между результатами  учеников  (метапредметными  и 

предметными)   в начале  обучения  (входящая  диагностика)  и  в  конце  обучения (выходная 

(итоговая) диагностика).  Прирост результатов  (стабильный  или опережающий) означает то, 

что учителю  и школе  в  целом  удалось  создать  образовательную среду, обеспечивающую  

развитие учеников.   Отрицательный  результат сравнения означает, что не  удалось создать  

условия  (образовательную среду)  для успешного  развития  возможностей  учеников. 

   Для  определения  прироста  необходимо сравнить  входную и выходную  диагностику  

учеников. 

    Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – «Портфолио».  

 «Портфолио» ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе основного 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

      «Портфолио» представляет собой комплект печатных материалов формата А 4, в который 

входят: листы-разделители с названиями разделов (Мой Портрет, Я – ученик, Мои достижения, 

Мои документы, Мои работы, Отзывы и пожелания); тексты заданий и инструкций; шаблоны 

для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 
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     «Портфолио» как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном 

процессе основной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

В классах основной школы учащиеся продолжают вести «Портфолио», пополняя начатые 

разделы. 

     Преимущества « Портфолио» как метода оценивания достижений учащихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

- разделы «Портфолио» (Портрет, Я – ученик, Мои достижения, Мои документы, Мои работы, 

Отзывы и пожелания) являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

      Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

     «Портфолио» позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных 

видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. и является 

важным элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к образованию. 

Способствует развитию осознанного образования учащимися, развитию само - и 

взаимооценивания, нацеливает учащихся на саморазвитие и самообразование. 
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        В «Портфолио» учеников основной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов основного общего образования, целесообразно включать следующие 

материалы: 

 То есть отвечающих задачам образования и рассматриваемых в реальном контексте. 

         - Выборки детских работ — формальных и творческих. 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

           -  по русскому языку и литературе, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

          - по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

         - по географии, биологии, физике, химии — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 - по истории, обществознанию- оформленные результаты мини-исследований и мини-

проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

         -  по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото_ и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 



 

149 

 

         - по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

        - по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

 Русский язык. 

Литература 

Иностранный язык. 

диктанты, изложения, сочинения, 

аудиозаписи монологов, диалогов, 

дневники читателя, 

иллюстрированные авторские работы, 

материалы самоанализа и рефлексии. 

Математика математические диктанты, 

мини – исследования, мини – проекты, 

           аудиозаписи устных ответов, 

материалы самоанализа и рефлексии  

География 

Биология 

Физика Химия История 

Обществознание 

дневники наблюдений, 

мини – исследования, мини – проекты, 

аудиозаписи устных ответов, 

материалы самоанализа и рефлексии 

Музыка. 

Технология. 

ИЗО 

аудио-, фото и видео материалы, 

продукты собственного творчества, 

аудиозаписи устных ответов, 

материалы самоанализа и рефлексии. 

Физическая культура видео материалы, 

дневники наблюдений и самоконтроля, 
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самостоятельные работы, 

материалы самоанализа и рефлексии. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) 

      за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут классные 

руководители, иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности.  

     Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведётся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов основного 

общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведётся на критериальной 

основе. 

     При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой 

системы оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к построению 

измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 

развития». 

     Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфолио целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся, с 

оценками типа: 

        -«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

           -«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
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кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

        По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы о: 

        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

на уровне основного общего образования; 

       2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

        3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональ-ному 

образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

На уровне основного общего образования у обучающихся на основе усвоения научных 

понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой 
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рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков 

впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на 

отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-

следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение 

процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 

процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

   Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на 

уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС 

ООО, приведено в рабочих программах педагогов. 

    Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 

     В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Программы по учебным предметам представлены в Приложениях 1-18   

Программа по математике                                           (Приложение 1) 

Программа по русскому языку                                   (Приложение 2) 

Программа по литературе                                            (Приложение 3) 

Программа по английскому языку                             (Приложение 4) 

Программа по немецкому языку                                (Приложение 5) 
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Программа по истории                                                  (Приложение 6) 

Программа по обществознанию                                  (Приложение 7) 

Программа по географии                                              (Приложение 8) 

Программа по биологии                                                (Приложение 9) 

Программа по технологии                                            (Приложение 10) 

Программа по изобразительному искусству            (Приложение 11) 

Программа по музыке                                                   (Приложение 12) 

Программа по физической культуре                          (Приложение 13) 

Программа по основам  духовно-нравственной культуры народов России                

(Приложение 14) 

Программа по физике                                                   (Приложение 15) 

Программа по химии                                                      (Приложение 16) 

Программа по ОБЖ                                                         (Приложение 17) 

Программа по информатике                                          (Приложение 18) 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся сотавлена для  уровней начального 

и  основного общего образования МБОУ СШ № 31 (далее Программа) разработана в 

соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), 

Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 

1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются 

для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в Православии – 

государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. Великий русский 

педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок 

вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие 

народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно быть 

культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны, 

нравственно развитую личность.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне начального и  основного 

общего образования учитывает цель Программы развития школы – совершенствование  

школьной развивающей образовательной среды в условиях модернизации образования,  

содействующей становлению каждого учащегося как компетентной, социально 

интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию себя; 

самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самообразованию всех участников 

образовательного процесса.     

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 
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Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального и  основного общего образования  

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального и  основного общего образования  

В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального и  основного общего образования – представлены общие 

задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 

обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  
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В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации  и воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на уровне начального и  

основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации 

обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система 

базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по формированию 

воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает основные условия 

повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 

содержание повышения педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе – Социальное проектирование подростков как ведущая форма 

социализации младших школьников и  подростков. 

Восьмой раздел – Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся на уровне 

начального и  основного общего образования  

Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и нетрадиционные 

методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников. 

В десятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального и  основного общего образования  

Одиннадцатый раздел -  Методика и инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования – определенные ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
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 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле 

приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения. 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

      Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Цель:  
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 духовно-нравственное развитие и воспитания обучающихся на уровне 

начального и основного общего образования является социально-педагогическая и социально-

культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей 

гражданской и индивидуальной личности; 

 социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса 

культурно-нравственного постижения ребенком Родины, духовного и культурного наследия и 

достояния родного народа, народов России и всего человечества. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального и  основного общего образования: 

 осознанное принятие воспитанниками духовно - нравственного начала человеческой 

индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности;  

 субъектная установка на самовоспитание и развитие своего творческого потенциала во 

всех областях социально и социокультурно ориентированной деятельности;  

 операциональное овладение воспитанниками набором программ деятельности и 

поведения, характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), а 

также усвоение (интериоризация) выражающих их знаний, ценностей и норм. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

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

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

 Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального и  основного общего образования  направлена на создание модели выпускника 

определенного уровня. 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

восприятие ценности достоинства 

человека; 

уважение к своей Родине-России; 

тактичность; 

трудолюбие; 

чуткость; 

реализм 

Творческий потенциал: 

профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные 

навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

знания, умения, навыки, соответствующие 

Коммуникативный потенциал: 

Усвоение основ коммуникативной культуры 
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личностным потребностям конкретного 

школьника и образовательному стандарту 

второй ступени; 

знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

знание своих психофизических 

особенностей; 

абстрактно-логическое мышление 

Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности,  

способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; 

овладение навыками неконфликтного 

общения; 

способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

эстетическая культура, художественная 

активность. 

Способность видеть и понимать гармонию 

и красоту, 

знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства,  

апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. 

Осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения.  

Готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия.  



 

163 

 

Активность и способность проявлять сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы, умение планировать, 

готовить, проводить и анализировать 

коллективное творческое дело, беседу, игру и 

т.п. 

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне начального и  основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

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

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 
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 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

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

младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей 

на практике. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся.  

 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

Направление:  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 
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 через раздел «Я и Отечество» (Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества.) 

Направление: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. (Ценности: 

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

уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике); 

 

Направление: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

(Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие); 

Направление: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). (Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве) 

 через раздел «Я и человек»  

Цель: формировать нравственную культуру, адекватность оценки себя и других людей, 

морально-этические качества у воспитанников и обучающихся,  понимание человеческих 

ценностей; воспитание законопослушного гражданина, уважения к старшему поколению, 

чувство гордости за свою страну; соблюдение и выполнение учащимися Устава школы, правил 

поведения. 

 

Направление: Воспитание ценностного отношения к знаниям (Ценности: знания, разум, 

стремление к истине, научная картина мира). 

 через раздел «Я и мир знаний» 

Цель: расширять и углублять знания воспитанников и обучающихся, проявление лидерских 

качеств, приобщение к наиболее реальным жизненным ситуациям, развивать познавательные 

способности, интерес к познанию окружающего мира, формировать коммуникативную 

культуру. 
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Направление: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). (Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание) 

 через раздел «Я и природа»  

Цель: развивать познавательные способности, интерес к познанию окружающего мира у 

воспитанников и обучающихся. 

 

Направление: Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. (Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое). 

 через раздел «Я и здоровье»  

Цель: способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, формировать у родителей, 

педагогов, детей ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения собственного 

здоровья; формировать у воспитанников и обучающихся устойчивый интерес к занятиям 

физической культурой и спортом, потребность в постоянном физическом 

самосовершенствовании. 

 

 «Работа с семьей» 

Цель: способствовать повышению педагогической культуры родителей и обучающихся, 

пополнению арсенала их знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье, школе; 

содействовать сплочению родительского коллектива, вовлечению в учебно-воспитательный 

процесс учреждения. 

 «Работа с педагогами» 

Цель: повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки воспитателей и 

классных руководителей, ориентированного на сохранение и укрепление здоровья  младших 

школьников и подростков, сохранение и развитие их индивидуальности, формирование 

готовности к саморазвитию. 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 
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В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот 

уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, 

педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни младшего школьника. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основных образовательных программ начального 

общего образования и основного общего образования  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 

школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 

виды деятельности, в которые объективно включен как младший школьник, так и подросток 

посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким 

образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, подростка. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и 

готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 

практической ситуации). 
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2.3.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий 

его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся и организуемого в соответствии 

с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся должны быть актуализованы определенные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в 
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нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы 

ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 

исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 

яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 

Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  должна 

быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых 

национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания 

обучающимися. 

Принцип системно – деятельностной организации воспитания. 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 

воспитания и социализации младшего школьника, пространства его духовно-нравственного 

развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  
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воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной; 

системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности 

согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников оформляется в виде 

тематической программы. Основу такой программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

- многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образовательной 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 программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я  и Отечество » 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

День народного единства; 

классные часы, посвященные 
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Российского государства; 

формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

формирование гражданского отношения 

к Отечеству; 

воспитание верности духовным 

традициям России; 

развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

Международному Дню толерантности; 

месячник правовой культуры «Я – человек, я 

– гражданин!»; 

историко-патриотическая молодежная акция 

«Я – гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

уроки мужества «Служить России суждено 

тебе и мне», посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана; 

День космонавтики; 

Военно-спортивная игра «Зарница»; 

акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

«Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы); 

День России; 

интеллектуальные игры; 

акция «Красная звезда»; 

ритуальные линейки, посвященные 9 мая; 

участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; 



 

172 

 

организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музеи; 

совместные проекты
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Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

 

Модуль «Я  и  человек» 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

формирование гражданского отношения 

к себе; 

воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 

День посвящения в первоклассники; 

благотворительная акции; 

«Новогодний праздник»; 
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формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

развитие самосовершенствования 

личности. формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных 

мероприятиях; 

формирование готовности школьников 

к сознательному выбору профессии. 

раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 

мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

День рождения школы; 

совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, 

беседы); 

беседы с обучающимися «Правила поведения 

в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества» и 

т.д.; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Праздник «Осень»; 

День профориентации; 

День посвящения в первоклассники; 

субботники по благоустройству территории 

школы; 

акции; 

оформление класса к Новому году; 

экскурсии на предприятия города; 

День выпускника; 

выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. выполнение 

творческих заданий по разным предметам; 

посещение учреждений культуры; 
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участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам; 

организация школьных мероприятий; 

участие в городских конкурсах 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные родительские собрания; 

участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и  Совета 

профилактики; 

организация субботников по благоустройству территории; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

День Учителя; 

День Матери; 

семейный праздник – «Масленица»; 

праздник «Моя семья»; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

 на лучшую новогоднюю игрушку; 

 акция милосердия «Подари сердце», «Подарок просто так»; 

самый уютный класс; 

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

изучение мотивов и потребностей родителей. 
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Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
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 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

участие родителей в празднике «Осень»; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

совместные участие с родителями в городских проектах, конкурсах, акциях; 

организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного 

и нравственного здоровья учащихся; 

воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

День Здоровья; 

Кросс «Золотая осень»; 

система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

игра «Мы выбираем здоровье»; 

спортивные мероприятия; 

беседы врачей с обучающимися «Здоровый 
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образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

участие в массовых мероприятиях «День 

памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 

акция «Внимание, дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

беседы на тему: 

 информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

 укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 

знать»; 

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

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

здоровье человека. 
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Модуль «Я и природа» 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости и 

творчества людей; 

воспитание экологической  

грамотности. 

тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

экологическая акции; 

организация экскурсий по историческим 

местам города; 

посещение историко-краеведческого музея; 

экологические субботники; 

классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

организация и проведение походов выходного 

дня; 

участие в экологических конкурсах; 

дни экологической безопасности; 

День птиц; 

участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

конкурс «Домик для птиц»; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам; 

работа экологического клуба «Гринпис»; 

участие в городских проектах  и конкурсах. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

тематические классные родительские собрания; 

совместное участие с родителями в городских акциях, конкурсах; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
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Планируемые результаты: 

ценностное отношение к природе; 

опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

совместные посещения с родителями театров, музеев; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я и Отечество» 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 
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организация совместных экскурсий в музеи; 

совместные проекты. 

2. Модуль «Я  и  человек» 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные родительские собрания; 

участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и Совета 

Профилактики; 

организация субботников по благоустройству территории; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- семейный праздник «Осень»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительные акции «Подарок просто так», «Белая ромашка», «Сладкое письмо 

солдату», и многие другие; 

- самый уютный класс; 

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

-участие родителей в празднике «Осень»; 

-участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

-организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

-организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, -прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

-участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников 

- участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 

-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

-организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
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-организация экскурсий по историческим местам города; 

-совместные посещения с родителями театров, музеев; 

-участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

-участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

 -мероприятиям. 

4. Модуль «Я и здоровье». 

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 

знать»; 

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

тематические классные родительские собрания; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время; 

участие в городских и иных мероприятиях экологической направленности. 

 

2.3.7. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации     

подростков. 

         

         Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы 

и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 
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получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных 

проб в основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую 

социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия 

между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 

потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной 

теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе 

социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем 

узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 

социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных 

элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком 

социальной практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно 

содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект 

могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут 

существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и 

содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 

проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к 

потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 



 

185 

 

социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница, 

магазин, почта, парикмахерская и др.); 

социальная среда: ландшафт в целом (городской), социальный ландшафт (пандусы, остановки, 

реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство 

стадиона и т.п.) 

 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование 

не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного 

взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и 

способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития – те 

критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 

степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой 

проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей 

деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть 

специально организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение 

содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

        Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 

участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их 

предложения по улучшению социальной ситуации; 

 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников; 

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 
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2.3.8. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть 

определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону 

этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, 

что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность 

построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу 

идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно 

ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся 

подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, насколько они 

социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это  

диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и 

говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 

воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 

деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий 

критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период 

быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и роста 

криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, 

ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. 

Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально 

ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный 

критерий, как толерантность подросткового сообщества, культуросообразность  его развития. 

Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех площадок 



 

187 

 

диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в 

целенаправленной психолого-педагогической поддержке.   

     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь 

установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 

расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) 

свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших 

критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по 

психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих 

направлений деятельности:  

совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного 

поведения; 

творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение. 
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2.3.9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 
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конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей МБОУ СШ № 31 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся три-пять раз в год. Цель: обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном воспитании, а 

также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта 

благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания детей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в 

самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое 

решение назревших проблем; 

 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование 

различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, 

отношения с детьми в коллективе, семье; 
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 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с 

ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между 

родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и 

окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, 

дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, 

достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

 встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

 «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся родителям; 

 ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция. 

 Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь 

ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 

учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели 

бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 
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- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни. 
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Взаимодействие школы с социальными партнерами  

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся. 
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2.3.10. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  

на уровне основного общего образования. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
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реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 

 

2.3.11.Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации 

является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, 
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гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что 

иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном 

виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и 

просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может 

иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той 

системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких 

систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  принимают в 

качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой 

будет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным 

мнением легитимности.  Речь идет фактически  об установлении изначальных «правил игры» 

и об их доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только 

знать и понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их 

социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без 

субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов 

по мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа 

полностью обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  

ведущим  к  результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны 

оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, воспитатели, 

родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих 

перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 

рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно 

говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному 

согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве 

личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, 

вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 

сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном 

оценивании  индивидуального «продвижения» каждого подростка  относительно самого 
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себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются 

неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая выше 

ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, 

порой  их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, 

явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, 

действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его 

актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его 

ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы тех 

элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», 

чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, 

транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный анализ 

этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения.  

В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников 

процесса  социализации  подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности 

и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на 

уровне основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно.  В 

этом отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, 

интеллектуально-познавательные и многие другие различия между возрастными группами 

12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов 

деятельности, предусматриваемых данной Программой,  недопустимость предъявления 

подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  личностно 

ответственном,  культурном и успешном члене общества,    социализация детей и подростков 

не может осуществляться без непосредственного участия  граждански мотивированных 

представителей местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся).  В этом 

смысле развитие общественного управления образованием на уровне общеобразовательного 
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учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного 

сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений  выступает еще одним 

категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  сложность и  

комплексность  стоящих перед основной школой  социально-педагогических целей и задач 

по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 

учреждение может  руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа – образовательной  программы. Пафос деятельности по конструированию 

пространства социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед 

ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него  осознанный и 

психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно 

возникающем и никем целенаправленно не организуемом  пространстве они  чувствуют, но, 

как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают 

способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они   «застревают» в 

замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и 

ценнейший период свой  собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: 

принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. 

Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией, между их  внутренним миром и 

внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с 

одной стороны,  помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по 

возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к 

бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих 

этапах жизни. 
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Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние преступности                       Отсутствие правонарушений 

и отсева учащихся;  

 

количество учащихся, 

состоящих на  

учете в ОУМВД России по  

г.Сургуту 

 

Уровень воспитанности                            Уважение к школьным 

традициям и фундаменталь-

ным ценностям;  

Демонстрация знаний 

этикета и делового общения;  

Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы  

Развитость мышления  

Познавательная активность 

учащихся 

 Сформированность учебной 

деятельности 

Школьный тест умственного 

развития; 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости; 

Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка;  

Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся ; 

Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

Коммуникабельность  

Сформированность 

 Методика выявления 

коммуникативных 
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потенциала личности 

выпускника  

 

коммуникативной культуры 

учащихся  

Знание этикета поведения 

склонностей; 

Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся; 

Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного потенциала 

 

Нравственная 

направленность личности  

 Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

Тесты и различные методики  

Сформированность 

физического потенциала 

 

Состояние здоровья   

Развитость физических 

качеств личности 

Состояние здоровья 

выпускника школы; 

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств; 

Отсутствие вредных 

привычек 

Сформированность 

эстетического потенциала 

Развитость чувства 

прекрасного  

 Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Результативность работы ДО 

 

Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

  

 

Сводная таблица 

Результативность в 

городских и других уровней 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

школе 

 

Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса;  

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 
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Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

Нравственные ценности. 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический 

выбор» 

Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 
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учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Анкета для 

старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного коллектива  

Состояние эмоционально-

психологических отношений 

в коллективе  

Развитость самоуправления  

Сформированность 

совместной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

родителей 
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жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация коллектива» 

Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши 

отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

 

Комфортность ребенка в 

школе  

 Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  

2. Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая атмосфера 

в коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации 

в учебе. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 
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Самоопределение после 

окончания школы. 

 Анкета «Интересы и досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 

 Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде 

всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы, с задержкой  и комплексными нарушениями развития. Таким 

образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 

подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Программа коррекционной 

работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее – ФГОС) направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по адаптированной общеобразовательной программе основного 

 общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы. 

 

Общая характеристика детей с ОВЗ. 

 

К «детям с ограниченными возможностями здоровья» (дети с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности, дети-инвалиды) специалисты относят детей, у которых 
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есть нарушения в развитии, предоставляющие им возможность иметь бинефицитарный 

статус, т.е. позволяющий им пользоваться социальными льготами и пособиями. 

При разработке коррекционно-развивающих программ для детей с особыми 

образовательными потребностями была использована классификация, предложенная В.А. 

Лапшиным и Б.П. Пузановым, которые к основным категориям аномальных детей относят: 

 дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие). 

 дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие). 

 дети с нарушением речи (логопаты). 

 дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 дети с задержкой психического развития. 

Данная классификация дает возможность выделить в характеристиках этих категорий 

детей особенности их нарушений в следующих сферах: сфера здоровья, общения, 

когнитивная и мотивационно-волевая, а также личностная сфера, где могут быть нарушены 

составляющие образа «Я», требующие коррекции и развития для их успешной адаптации в 

обществе. 

 Психологические особенности личности подростка с ДЦП 

Для детей-инвалидов подросткового возраста 11-16 лет на первый план выходит 

сформированность ведущей для этого возраста деятельности – учебной. В ее структуру 

входят учебно-познавательные мотивы, учебные задачи и форма учебных занятий. 

Дети–инвалиды школьного возраста часто имеют отклонения в развитии 

интеллектуальной или двигательной сферы. Это вызывает трудности в усвоении учебного 

материала. У таких детей отмечается неразвитость саморегуляции, неумение управлять 

собой. Обнаруживаются специфические отклонения в развитии мотивационно-

потребностной сфере психики. Они выражаются в задержке развития образного мышления, 

требующего внутреннего плана действия, что приводит к последующим трудностям в 

усвоении учебного материала. В подростковом возрасте на первый план выходят проблемы 

пубертатного периода. На этом этапе личностного развития социальное одобрение 

необходимо для развития чувства собственной значимости и собственного достоинства. 

Ребенок-инвалид не получает в полной мере от окружающих поддержки и заинтересованного 

внимания, не обладает всем репертуаром навыков социального поведения, который 

необходим для успешной социальной адаптации. У большинства подростков отмечается 

неадекватная самооценка, завышенный уровень притязаний, переоценка или недооценка 
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своих возможностей. Многим подросткам-инвалидам свойственна поверхностность чувств, 

моральное иждивенчество или осознание своей ущербности.  

У подростков могут проявляться разнообразные психопатические черты характера – 

агрессивность, истерические реакции, эмоциональная лабильность.  

Отношение взрослого, остается по-прежнему самым важным, его расположение – 

является опорой их самосознания. Поэтому сверстник является помехой «забирающей на 

себя» внимание взрослого, в связи с чем, в детском коллективе нередки конфликты и ссоры. 

Дети – инвалиды, как правило, не сравнивают себя со сверстниками и не утверждаются через 

них, следовательно, у них нет основы для конкурентного отношения к другому ребенку, что 

так же является помехой для развития социального поведения. Так же затрудняет процесс 

социализации недостаточное выделение собственного «Я» ребенка, которое не 

сформировалось в раннем детстве из – за недостаточного общения с близкими взрослыми и 

из – за отсутствия личностного отношения к себе. 

         Интеллект ребенка может соответствовать возрастным нормам, при этом эмоциональная 

сфера остается несформированной. При психическом инфантилизме отмечаются следующие 

особенности поведения: в своих действиях дети руководствуются в первую очередь эмоцией 

удовольствия, они эгоцентричны, не способны продуктивно работать в коллективе, 

соотносить свои желания с интересами окружающих, во всем их поведении присутствует 

элемент "детскости". Признаки незрелости эмоционально-волевой сферы могут сохраняться 

и в старшем школьном возрасте. Они будут проявляться в повышенном интересе к игровой 

деятельности, высокой внушаемости, неспособности к волевому усилию над собой. Такое 

поведение часто сопровождается эмоциональной нестабильностью, двигательной 

расторможенностью, быстрой утомляемостью. 

          В одном случае это будет повышенная возбудимость. Дети этого типа беспокойны, 

суетливы, раздражительны, склонны к проявлению немотивированной агрессии. Для них 

характерны резкие перепады настроения: они то чрезмерно веселы, то вдруг начинают 

капризничать, кажутся усталыми и раздражительными. 

         Другую категорию, напротив, отличает пассивность, безынициативность, излишняя 

застенчивость. Любая ситуация выбора ставит их в тупик. Их действиям свойственна 

вялость, медлительность. Такие дети с большим трудом адаптируются к новым условиям, 

тяжело идут на контакт с незнакомыми людьми. Им свойственны различного рода страхи 
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(высоты, темноты и т.д.). Эти особенности личности и поведения гораздо чаще встречаются у 

детей, больных ДЦП. 

         Многие дети отличаются повышенной впечатлительностью. Отчасти, это можно 

объяснить эффектом компенсации: двигательная активность ребенка ограничена, и на фоне 

этого органы чувств, напротив, получают высокое развитие. Благодаря этому они чутко 

относятся к поведению окружающих и способны уловить даже незначительные изменения в 

их настроении. Однако эта впечатлительность зачастую носит болезненный характер; вполне 

нейтральные ситуации, невинные высказывания способны вызывать у них негативную 

реакцию. 

           Повышенная утомляемость - еще одна отличительная особенность, характерная 

практически для всех детей с ДЦП. Некоторые дети в результате утомления становятся 

беспокойны: темп речи ускоряется, при этом она становится менее разборчивой; наблюдается 

усиление гиперкинезов; проявляется агрессивное поведение - ребенок может разбрасывать 

находящиеся поблизости предметы, игрушки. 

          Еще одна область с серьезными проблемами - это волевая активность ребенка. Любая 

деятельность, требующая собранности, организованности и целенаправленности, вызывает у 

него затруднения. Психический инфантилизм, свойственный большинству детей с ДЦП, 

накладывает существенный отпечаток на поведение ребенка. Например, если предложенное 

задание потеряло для него свою привлекательность, ему очень сложно сделать над собой 

усилие и закончить начатую работу. Все это приводит к тому, что ребенок растет 

безынициативным, неуверенным в своих силах и возможностях, робким. Он смиряется со 

своей болезнью и не стремится к самостоятельности. Он заранее рассчитывает на то, что 

окружающие все сделают вместо него. Со временем ребенок привыкает к такому положению 

вещей, находит его удобным. А отсюда и появляется ярко выраженный эгоцентризм, 

стремление манипулировать людьми. 

Содержание психокоррекционной работы представлено индивидуальной формой 

работы. Все задания, преимущественно игровые. Задания подаются по образцу (показу и 

одновременно по развернутой речевой инструкции). Ведется контроль над правильностью 

выполнения тех или иных движений. 

Психологические особенности личности младшего школьника с ЗПР 

Под термином задержка психического развития (ЗПР) понимается негрубое 

отставание в психическом развитии, которое, с одной стороны, требует специального 
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коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой стороны, позволяет - как правило, при 

наличии этого специального подхода - обучаться в общеобразовательной школе. 

  В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, 

памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит 

замедленно, с отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных 

возможностей не позволяют ребёнку успешно справиться с задачами и требованиями, 

которые предъявляет ему общество. 

   Неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, преобладание 

игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные трудности при 

переключении и распределении внимания, неспособность к умственному усилию и 

напряжению при выполнении серьёзных школьных заданий, недоразвитие произвольных 

видов деятельности быстро приводят к школьной неуспеваемости у таких детей по одному 

или нескольким предметам. 

  Изучение учащихся с ЗПР показывает, что в основе школьных трудностей этих детей 

лежит не интеллектуальная недостаточность, а нарушение их умственной 

работоспособности. Это может проявляться в трудностях длительного сосредоточивания на 

интеллектуально-познавательных заданиях, в малой продуктивности деятельности во время 

занятий, в излишней импульсивности или суетливости у одних детей и тормозимости, 

медлительности – у других, в замедлении общего темпа деятельности. 

   В структуре нарушения при ЗПР  нет тотальности в недоразвитии всех высших 

психических функций, имеется фонд сохранных функций. Поэтому дети с ЗПР способны 

воспринимать помощь взрослых и могут осуществить перенос показанных способов и 

приёмов умственных действий на новое, аналогичное задание. 

   Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в 

поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и 

возбуждения мало сбалансированы. Ребёнок либо очень возбудим, импульсивен, тревожен, 

агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, 

заторможен, пуглив. 

    У детей с ЗПР не сформирован комплекс умений осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности: они не способны ставить и удерживать цель деятельности; 

планировать действия, определять и сохранять способ действия, использовать самоконтроль 
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на всех этапах деятельности, осуществлять словесный отчёт о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности. 

   Дети с ЗПР затрудняются в управлении своими эмоциями. Эмоции не осмысленные 

и не устойчивые. Ребёнок не способен сочувствовать, сострадать, не умеет понимать чувства 

других людей, сопереживать им, часто проявляются аффективные и негативистские 

проявления в поведении; наличие негативных черт характера провоцируют к конфликтам. 

Занятия с такими детьми построены в форме игры и включены методики, 

стимулирующие развитие ребенка, как в сфере взаимоотношений, так и в познавательной 

деятельности. Игровая деятельность обучает ребенка управлять своим поведением и через 

взаимодействие с другими расширяет его ролевой репертуар. Общение с психологом 

расширяет границы видения ребенком своих возможностей через отражение действий других 

и с другими. Создание ситуации успеха выявляет способность ребенка в самоактуализации и 

более эффективном усвоении получаемых знаний. Наибольшей привлекательностью 

обладают ролевые игры. Однако самым слабым звеном у наших детей является развитие 

речи. Детям трудно выражать свои мысли и чувства, обращаться к другим, получать 

обратную связь, поэтому в программу включены постановка известных сказок и 

придумывание своих с последующим их проигрыванием, сочинение детектива, 

разыгрывание сценок из жизни семьи. 

 

    Психологические особенности личности подростка с сахарным диабетом 

Сахарный диабет – это заболевание, вызванное нарушением процесса 

функционирования эндокринной системы. 

При раннем возникновении заболевания может отмечаться замедление психического 

развития. 

В детстве и подростковом возрасте закладываются все основные черты личности, 

часто меняется тип деятельности, образ мышления, формируется осознание себя как 

личности, как члена человеческого сообщества с его определенными правилами, нормами 

и обязанностями, то есть происходит становление его личности, его «Я». 

В период кризисов: 7, 11, 13 и 17 лет изменяется не только психическая и духовная 

жизнь ребенка, но также и его поведение. Ребенок становится неуправляемым, с ним 
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невозможно найти общий язык, появляется упрямство, негативизм, то есть отвержение всего, 

что предлагает взрослый. На фоне заболевания все проблемы обостряются еще больше. 

Диабет накладывает отпечаток и на самосознание детей, в частности на самооценку, 

на общения, на эмоционально-волевую сферу. Понимание своего отличия от других в этот 

момент становится ярче и болезненнее, скрытое чувство неполноценности вылезает наружу 

и превращает без того беспокойного ребенка в закомплексованного невротика. Особенно 

подростки из-за появления интереса к противоположному полу чувствуют свою особенность, 

скованность, которые могут быть совершенно безосновательны. Усиливается тревожность, 

появляются беспочвенные страхи, любая, даже самая незначительная неудача может 

послужить причиной возникновения нового комплекса неполноценности. 

Ребенок теряет уверенность в своих силах, происходит обесценивание своей личности, 

начинается скрытое самоуничижение, появляется чувство вины, чувство собственной 

ненужности. Ребенок замыкается в себе, остается один на один со своими проблемами, 

потому что боится быть непонятым, отвергнутым, ведь, как ему кажется, он «не как все». 

Здесь может иметь место и отрицание болезни, которое проявляется в несоблюдении режима 

и рекомендаций врачей. Ребенок может даже перестать делать инъекции инсулина. Все 

вместе это может привести к тяжелым психическим и соматическим нарушениям, исход 

которых непредсказуем. Таким образом, полноценная жизнь диабетика зависит и от того, как 

ощущает он себя в обществе, как развивается, как строится его психическая жизнь, то есть 

от психо-эмоционального состояния. 

Традиционно, сахарный диабет в медицине относят к заболеваниям 

психосоматического спектра. А это требует ведения таких детей сразу несколькими 

специалистами, в частности с психологами и психотерапевтами. И, у большинства 

страдающих сахарным диабетом  по данным психологических исследований присутствуют 

схожие психологические особенности и способы поведения. Важно данные особенности 

перевести в осознаваемый спектр для того, чтобы дети могли управлять теми чертами своей 

личности, которые могут провоцировать обострение и дальнейшее развитие заболевания. 

Вторая сторона медали заключается в том, что после возникновения заболевания в 

психологическом мире болеющего ребёнка начинают происходить значительные изменения. 

Ребенка необходимо обучить самоконтролю, осознанности, управлению эмоциями, основам 

конфликтологии и адаптивности для того, то бы максимально сократить количество и 

интенсивность возможных обострений заболевания, для того, чтобы научиться управлять 
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своим эмоциональным состояние так,  что бы внешние стрессоры не смогли повлиять на 

здоровье ребенка. 

Психологические особенности личности детей с нарушениями зрения 

Часто у детей с патологией органов зрения наблюдается немного замедленное 

развитие, что вызвано меньшим и несколько бедным запасом представлений, 

ограниченностью в овладении пространством, а самое главное – меньшей активностью при 

познании окружающего мира. Нарушение зрения часто вызывает снижение мотивационной 

стороны познавательной деятельности, отсутствие интереса к учебной работе, что 

обусловлено медлительностью, инертностью, малоподвижностью из-за трудностей в 

пространственной ориентировке, нарушением моторики и координации движений, 

бедностью представлений об окружающем мире. 

Нарушения зрения ведет к появлению вторичных отклонений в психическом и 

физическом развитии. Страдают функции, тесно связанные со зрением, в особенности 

восприятие предметов и явлений действительности, ориентация в пространстве, 

формирование представлений и измерительных действий. При нарушении зрения  

отмечаются недостатки в формировании скорости, точности, координации движений. У детей 

с нарушением зрения наблюдается ослабление зрительных ощущений и представлений. 

Характерными особенностями представлений являются фрагментарность (в образе объекта 

отсутствуют многие существенные детали), схематизм, низкий уровень обобщенности. У 

слабовидящих школьников отмечают недостаточную осмысленность запоминаемого 

материала, быстрое забывание усвоенного материала. Мышление не зависит от степени 

нарушения зрения. Опираясь на знания, школьники с нарушениями зрения могут делать 

обобщающие выводы относительно многих предметов, процессов, явлений, которые ими 

никогда непосредственно не воспринимались. Основным дефектом устной речи у детей 

младшего школьного возраста данной категории является нарушение звукопроизношения, а 

также  оптическая дисграфия. 

 Таким образом, дефект представляет собой физический или психологический 

недостаток, который влечет за собой отклонения от нормального развития.  

Дефекты зрения могут приводить к развитию негативных черт характера, таких как 

негативизм, внушаемость, ленивость, конформность и др. 

Нарушения зрения оказывают влияние на диапазон избирательного отношения аномального 

ребенка к окружающей действительности, сужая его в зависимости от глубины патологии. 
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Однако интересы к определенным видам деятельности, успешно осуществляющейся без 

зрительного контроля, оказываются такими же глубокими, устойчивыми и действенными, как 

и у нормально видящих людей. Таким образом, содержательная сторона психики при 

развивающем обучении оказывается независимой от дефектов зрения. 

Слабовидящие дети пользуются зрением как основным средством восприятия. 

Познание ими окружающего мира, формирование и развитие всех видов деятельности 

протекает в условиях нарушенного зрения и строится на суженной наглядной и действенной 

основе. 

Занятия по данной программе представляют собой совокупность рисуночных заданий, 

тестов, психогимнастических упражнений и экспериментов, направленных на развитие 

личности слабовидящих детей. Выбор арт-технологий не случаен. Что как не художественное 

творчество, способно открыть созидательную сторону человека, пробудить в нем творца, 

активизировать личностные ресурсы и показать ему его индивидуальность и 

неповторимость. Именно с помощью творческих заданий можно удовлетворить потребность 

слабовидящих детей в стремлении найти другой мир, где их понимают, любят, принимают 

такими, какие они есть, в котором они герои, способные вынести тяготы и боль жизни. 

 Психологические особенности личности детей с нарушениями слуха 

В основе психического развития  детей с нарушенным слухом лежат те же 

закономерности, что и в норме. Однако имеются некоторые особенности, которые 

обусловлены замедленным овладением речью, коммуникативными барьерами и 

своеобразием развития познавательной сферы. На всех этапах школьного обучения 

продуктивность внимания слабослышащих учащихся остается более низкой по сравнению со 

слышащими сверстниками. Запоминание и воспроизведение нарисованных знакомых 

изображений слабослышащими учащимися имеет свои особенности. В репродукциях глухих 

появляются дополнения, отсутствующие в показанном изображении. Рисунки детей беднее 

деталями (выпадение деталей), иногда объект воспроизведен в ином положении или в других 

размерах. 

Даже уже в младшем подростковом возрасте дети с нарушениями слуха путают места 

расположения предметов, сходных по изображению или реальному функциональному 

назначению. Слабослышащие школьники при запоминании ряда сходных предметов плохо 

используют прием сравнения, значительно хуже запоминают объекты, которые 

предъявляются им по частям, а не целиком. Слабослышащим труднее мысленно воссоздавать 
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образ фигуры без непосредственного восприятия целой фигуры. При предъявлении целого 

изображения запоминание у слабослышащих не имеет больших отличий от слышащих детей. 

В процессе воспроизведения слов, предложенных для запоминания, у слышащих и 

слабослышащих одно слово заменяется другим, близким по смыслу. Замены у 

слабослышащих бывают по внешнему сходству (угол-уголь, дрожит-держит); по смысловому 

родству (кисть-краска, земля-песок); по внешнему сходству и смысловому родству (сел-

сидел, выбрали-собрали). Это объясняется тем, что слово для слабослышащих - это не один 

элемент, а совокупность нескольких элементов, последовательность слогов, букв в слоге, 

целый образ слова. 

Дети с нарушением слуха, прежде всего, усваивают существительные, имеющие 

прямую предметную отнесенность. Труднее запоминают глаголы и прилагательные. 

Для слабослышащих школьников представляет большую трудность точное 

запоминание слова в определенной грамматической форме. При воспроизведении фразы 

слабослышащими очень часто изменяется смысл предложения, из-за замен слов во фразе 

порой дополняют их новыми словами. Слабослышащие дети длительное время продолжают 

оставаться на ступени наглядно - образного мышления, т.е. мыслят не словами, а образами, 

картинами. В формировании словесно - логического мышления слабослышащий отстает от 

слышащего сверстника, причем это влечет за собой и общее отставание в познавательной 

деятельности. 

Для детей с нарушением слуха характерны трудности при анализе текстов, они не 

акцентируют внимание на важных деталях. С возрастом качество анализа совершенствуется. 

Слабослышащие дети с трудом овладевают логическими связями и отношениями между 

явлениями, событиями, поступками людей. Слабослышащие школьники понимают причинно 

- следственные отношения применительно к наглядной ситуации, в которой эти отношения 

четко выявляются. Дети не умеют выявлять скрытые причины каких- либо явлений, событий. 

Они нередко смешивают причину с действием или целью, с сопутствующими или 

предшествующими явлениями, событиями. Они часто отождествляют причинно- 

следственные и пространственно- временные связи. 

При обучении детей в школе необходимо учитывать степень овладения ими 

определённых знаний, умений и навыков, а также функциональное состояние сенсорных 

систем и общее психическое развитие ребёнка. 
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У ребёнка, имеющего нарушение слуха, процесс развития ощущений и восприятий протекает 

по тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающегося ребёнка. Вместе с 

тем, у детей с полной или частичной потерей слуха имеются определённые особенности в 

развитии сенсорно – перцептивной сферы. 

Главным отличием сенсорной организации слабослышащего ребёнка от таковой слышащего 

является выключение из анализаторных систем слухового анализатора – одного из 

важнейших источников получения информации. 

 

 Дети с ОВЗ представляют собой количественно самую большую категорию детей с 

особыми образовательными потребностями, так как по характеру поведения, особенностям 

познавательной деятельности младшие школьники с ОВЗ значительно отличаются от 

нормально развивающихся сверстников и требуют специальных коррекционных воздействий 

для компенсации нарушений. Мыслительная деятельность детей с ОВЗ характеризуется 

сниженной познавательной активностью, конкретностью, элементами инфантильности и 

стереотипичности, хаотичностью, импульсивностью или замедленностью мыслительных 

действий, преобладанием интуитивного компонента мышления, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций, проявляющейся в наибольшей 

степени на вербальном уровне. Дети испытывают трудности, как при вычленении 

определенных частей многоэлементного комплекса, так и при необходимости их обобщения. 

В ходе анализа они упускают детали, затрудняются в выделении существенных и 

несущественных признаков, в установлении причинно-следственных связей. Восприятие 

детей с ОВЗ неустойчиво и в значительной мере зависит от посторонних раздражителей. Для 

младших школьников характерна сниженная скорость перцептивных операций, что 

отражается на эффективности работы ребенка на занятиях. Снижение эффективности 

неприятия неизбежно ведет к относительной бедности и недостаточной 

дифференцированности зрительных образов - представлений. В свою очередь, 

недостаточность сенсорных представлений ограничивает возможность наглядного мышления 

ребенка, так как они в значительной мере поставляют материал для такого мышления. Таким 

образом, постоянный дефицит перцептивной информации приводит к усугублению 

вторичного отставания в умственном развитии. Внимание младших школьников с ОВЗ 

характеризуется ограниченным объемом, неадекватными колебаниями, недостатками 

переключения и распределения, завышенными истощаемостью и пресыщаемостью. Дети не 
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могут сосредоточиться на существенных признаках, у них отмечаются выраженная 

зависимость внимания от внешних посторонних воздействий и неустойчивость внимания 

при нелюдимости выполнения длинного ряда операций. Для детей с ОВЗ характерна 

слабость речевой регуляции действий. Они испытывают затруднения в планировании 

предстоящих действий, в их речевом оформлении, не всегда подчиняются требованиям 

словесной инструкции, не учитывают ее в целом и руководствуются при выполнении задания 

каким-либо одним из требований. Вербальные отчеты детей о произведенных действиях 

недостаточно точны. Ребенку иногда бывает легче выполнить действие по инструкции, чем 

дать вербальный отчет о проделанном. Существенное запаздывание развития внутренней 

речи, затрудняет формирование у детей способности прогнозирования и саморегуляции 

деятельности. Эмоциональные незрелость и нестабильность, проявляющиеся в 

эмоциональной импульсивности, доходящей до агрессии, конфликтности, грубости, 

чрезмерной обидчивости и раздражительности, не позволяют детям с ОВЗ успешно 

адаптироваться к условиям обучения. Перечисленные выше особенности школьников с ОВЗ 

приводят к тому, что эти дети испытывают большие трудности в обучении и адаптации к 

школе. 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

основного общего образования. 

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 

216 

 

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

7. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

 

 Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми потребностями 

— на 01.09.2015г. выявлен 1 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями, которому территориальной ПМПК рекомендовано организовать 

обучение по адаптированным программам; 

— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования выполняется психолого-медико-

педагогической службой. 

— по рекомендациям специалистов (медицинского работника, психолога, логопеда, 

социального педагога)  организуются занятия с детьми с особыми потребностями: домашнее 

обучение, индивидуальные занятия, коррекционные занятия с психологом, работа спецгрупп 

по физической культуре. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого -педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении 

всего периода его обучения. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого -

педагогическом консилиуме. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 
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проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из начальной школы на уровень основного общего образования является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения 

является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 
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5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе рассматривается как комплексная технология психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школе имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися. 

Формы обучения и содержание  мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в школе и освоение ими основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-педагогическом 

консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

В учебном процессе педагогический коллектив без предъявления каких-либо требований 

к уровню подготовки и развития ребенка обязан создать такие условия, при которых любой 

желающий обучаясь в нашей школе, сможет это сделать и при этом быть успешным. 
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Сегодня инклюзивный процесс в образовании понимается как специально организован-

ный образовательный процесс, обеспечивающий включение и принятие ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья в среду обычных сверстников в общеобразовательном 

учреждении, обучение по адаптированным или индивидуальным образовательным 

программам с учетом его особых образовательных потребностей. Главное в инклюзивном 

образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья — получение 

образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. Основной критерий 

эффективности инклюзивного образования — успешность социализации, введение в 

культуру, развитие социального опыта всех детей, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями. Основной задачей педагогов и школы в целом является 

адаптирование образовательных программ для решения задач разноуровневого обучения для 

всех детей и создание условий для их реализации.  

Учителя выстраивают программу обучения таким образом, чтобы учащиеся с любыми 

особыми образовательными потребностями, в том числе, и с высокими интеллектуальными, 

сумели реализовать свой потенциал на должном уровне и в полной мере, поэтому нет 

необходимости работать по разным программам в классе, так как это не способствует 

включению детей в единый образовательный процесс, а также создает дополнительные 

сложности при подготовке и проведении занятий педагогами. Для детей, имеющих трудности 

в обучении, учителя прописывают индивидуальные цели и задачи каждого урока. Таким 

образом, при едином тематическом планировании учитель ставит перед учащимися 

различные цели и задачи, которые в дальнейшем реализует, контролирует и закрепляет 

достигнутый результат. 

Принципами выбора способов реализации поставленных целей являются: 

— учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения; 

— практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

— связь предметного содержания с жизнью; 

— включение всего коллектива учащихся в совместную деятельность по оказанию 

помощи друг другу; 

— ориентация на постоянное развитие; 

— а также привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства.) 
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Таким образом, деятельность учителя по адаптации образовательной программы для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, осуществляется в несколько 

этапов: 

1. Педагогическая диагностика после поступления ребёнка в школу: определение 

возможностей и затруднений в освоении образовательной программы. 

Формы и методы диагностической работы определяются с учётом особенностей ребенка, 

запроса его родителей. При отсутствии согласия родителей на проведение диагностики, 

учитель использует общепринятые методы исследования в учебном процессе: наблюдение, 

изучение письменных работ и т.д. 

Содержание педагогической диагностики составляют: 

— Речевое развитие ребенка (углубленную диагностику особенностей развития речи ребенка 

проводит логопед, но учитель должен иметь свое представление о том, насколько понятно 

(внятно) ребенок говорит, как он использует речь для общения со сверстниками и взрослыми, 

может ли построить связное высказывание, достаточен ли его словарный запас, может ли 

использовать речь для планирования и регуляции собственной деятельности); 

— Сформированность элементарных пространственных представлений: выше-ниже, 

дальше-ближе, справа-слева и т. д. (более углубленную диагностику степени 

сформированности пространственных и квазипространственных представлений проводит 

психолог, учителю это нужно знать для понимания необходимости пространственного 

маркирования учебных материалов, рабочего места для ребенка); 

— Развитие элементарных математических представлений; 

— Кругозор (общая осведомленность об окружающем мире); 

— Особенности поведения ребенка в учебной ситуации (может ли сидеть за партой, 

следовать фронтальной инструкции, ждать, пока ответят одноклассники или его спросят, 

аккуратно обращаться с учебными материалами, взаимодействовать с другими детьми в 

процессе выполнения заданий, критично оценивать свою работу и т. д.); 

— Общие особенности поведения ребенка (степень самостоятельности, владение 

гигиеническими навыками, особенности взаимодействия с другими детьми и взрослыми); 

— Общая характеристика деятельности (темп, работоспособность, способы преодоления 

истощения); 
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— Особенности эмоционально-личностного развития ребенка (его интересы вне учебы, 

мотивация, адекватность эмоционального реагирования). 

Для оценки продвижения ребенка в освоении образовательной программы по 

предметным областям, учитель использует различные формы текущей и итоговой оценки 

результатов учебной деятельности. Оценивается качество классной и домашней работы, 

результаты тестов, контрольных и самостоятельных работ, устные ответы на уроке, качество 

выполнения творческих, проектных работ. Очень важно также оценить степень активности 

ребенка на уроке, его включенность и заинтересованность происходящим, готовность к 

взаимодействию с одноклассниками в процессе выполнения учебного задания. 

Основные помощники учителя в процессе педагогической диагностики — педагог-психолог, 

логопед, имеющие возможность оценить степень усвоения программного материала в ходе 

индивидуальной работы с ребенком. 

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ОВЗ в освоении того или иного учебного 

предмета (это не обязательно должны быть все предметы). 

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью 

выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, универсальных учебных 

действий, обязательных для освоения ребенком с ОВЗ. 

4. Календарно-тематическое планирование по предмету, выделение в каждой теме 

дидактических единиц, универсальных учебных действий, соответствующих той или иной 

категории («обязан, должен, может»), выделение общего. 

5. Постановка цели и задач урока по той или иной теме в соответствии с предполагаемым 

уровнем освоения ребенком с ОВЗ данной темы. 

Адаптация образовательной программы включает следующие направления деятельности 

учителя: 

1) Анализ и подбор содержания; 

2) Изменение структуры и временных рамок; 

3) Использование тех или иных форм организации учебной деятельности; 

4) Использование тех или иных технологических приемов; 

5) Использование тех или иных дидактических материалов. 
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  Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

Учителем –предметником составляется Индивидуальный план работы с каждым учащимся 

ОВЗ на каждую четверть: 

Освоение образовательной программы по предмету 

I четверть 

№ Требования 
стандарта 
(планируемые 
предметные 
результаты) 

Конкретная 
задача для 
ребенка 

Форма 
организации 
УД 

Сроки 
реализации 

Критерии 
достижений 

Форма 
оценки 
результата 

1

. 

Пример 

Моделировать 

действия 

сложения и 

вычитания с 

помощью 

предметов, 

рисунков 

Ориентироваться 

в тетради 

Индивид. 1-я неделя Соблюдение 

оргфографического 

режима ведения 

тетради 

Графический 

диктант 

       

       

 

Работа спецгрупп по физической культуре. 

Коррекционная работа по физической культуре, рекомендованная  учащимся с 

ограниченными возможностями, ведется специально подготовленным учителем физической 

культуры по адаптированным программам.. 

Индивидуальные занятия с педагогами-психологами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и 

детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд 

и т.п.). По запросу родителей и рекомендации учителя педагог-психолог проводит занятия с 

обучающимися, испытывающими трудности в поведении и общении. 
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Индивидуальное  обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ, при котором учителя школы организованно посещают ребенка и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания. 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др. 

Учебники по предметам предлагают для выбора различные социально значимые 

проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по 

своим интересам и возможностям. 

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого -педагогический консилиум. Он проводится 

по итогам полугодия. 

Мониторинговая деятельность заключается в: 

 диагностическом исследовании формирования познавательных процессов, а также 

психо-эмоциональной сферы учащихся, имеющих физические недостатки; 

 отслеживании динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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 перспективном планировании коррекционно-развивающей работы. 

В процессе психологической диагностики детей с ОВЗ соблюдается ряд принципов: 

1. Деятельностный принцип, направленный на проведение психологического 

обследования в контексте деятельности, доступной ребенку с ОВЗ: предметно-

практической, игровой, учебной. 

2. Принцип качественного анализа полученных данных психологического 

обследования, построенный на концепции Л.С. Выготского об определяющей роли 

обучения в процессе развития ребенка. При этом важен не только результат выполнения 

тестового задания, но и способ работы ребенка, умение его переносить усвоенные навыки 

на новое задание, отношение к заданию, собственная оценка результатов. 

3. Принцип личностного подхода. Анализируется не отдельный симптом, а личность 

ребенка в целом. 

4. Принцип сравнительного подхода. При изучении нарушенного развития особое 

внимание уделяется  правильной ориентировке в особенностях психического развития 

здорового ребенка. 

5. Принцип комплексного подхода. Учет множества факторов, лежащих в основе 

нарушений развития ребенка с ОВЗ: клинических, педагогических, психологических, 

социальных. 

 

По результатам психодиагностики: 

1) выявляются нарушения психической деятельности, их механизмы для определения 

перспектив реабилитации; 

2) наиболее сохранные психические функции, чтобы задействовать компенсаторные 

механизмы; 

3) осуществляется оценка тех особенностей психической деятельности, которые будут 

способствовать успешной социальной интеграции ребенка на разных этапах возрастного 

развития. 

 

Углубленное психодиагностическое обследование детей, с ОВЗ обеспечивает: 

1) оценку психомоторного развития 

2) всестороннюю оценку интеллектуального развития 

3) оценку эмоционально-волевой сферы 
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4) оценку характера и особенностей личности в целом 

5) оценку поведения и психологических механизмов его регуляции 

 

Основные аспекты при обследовании заключаются в том, что многие методики не 

используются полностью или частично в связи с особенностями нарушений. 

 

Требования к проведению психодиагностических методик с детьми ОВЗ: 

1) психодиагностика должна быть максимально ранней, то есть проводится 

непосредственно после установки медицинского диагноза; 

2) обеспечение обоснованности разработки программ психокоррекции, текущего контроля 

её результативности в процессе сопровождения психического развития ребенка, оказания 

ему психологической помощи; 

3) психодиагностике подлежат не только сами дети, но и их родители; 

4) программа определяет все нарушения психического развития, а используемые методы и 

методики отличаются надежностью, валидностью и адекватны возрасту и степени тяжести 

заболевания ребенка; 

5) результаты носят конфиденциальный характер и к проведению привлекаются только 

специалисты. 

  

Психологическое обследование является неотъемлемой частью ПМПК. 

1) Данные социального педагога: 

-состав семьи 

-возраст, образование 

-профессиональная занятость родителей, 

-материально-бытовые условия (наличие рабочего места у ребенка, сколько времени за 

ним проводит, рабочий стереотип) 

-психологический климат 

-кто воспитывает ребенка кроме родителей 

2) Медицинский работник: 

-медицинский анамнез всех членов семьи, отклонения, протекание беременности и родов, 

болезни, лечения; 

-история развития самого ребенка 
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-заключение педиатра об общем соматическом состоянии ребенка 

-окулист - острота зрения, глазное дно, широта поля зрения 

-ЛОР – острота слуха, состояние всей системы 

-хирург-ортопед – заключение 

-невропатолог (+ЭЭГ) 

3) Педагогическая характеристика: 

-посещал ли образовательные учреждения (сколько и какие), если нет, то кто занимался 

воспитанием ребенка, возможное влияние 

-какие трудности возникали в учебном процессе 

4) Логопед 

5) Психолог: 

- развитие познавательных процессов; 

- формирование психо-эмоциональной сферы; 

- развитие морально-психологических и психофизиологических свойств личности; 

2. Принцип всестороннего и целостного обследования ребенка на ПМПК: 

1) когнитивная (-внимание,-память, -воображение, -представление, -мышление) 

2) эмоциональная 

3) волевая (сформированность произвольной регуляции деятельности) 

4) коммуникативная 

5) мотивационная 

6) самооценка 

7) индивидуально-типологические особенности – особенности поведения 

3. Принцип возрастной и содержательной валидности использованных методик. 

Методы соответствуют возрасту, уровню развития и предмету исследования. 

4. Принцип динамического подхода и обследования ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода. 

Учет сформированности ведущего вида деятельности. 

6. Принцип соотнесения результатов обследования ребенка с нормами. 

7. Принцип качественно-количественного анализа результатов обследования 

8. Соблюдение условий проведения психодиагностического обследования. 
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Цель школьного ПМПК - организация помощи детям с отклонениями в развитии на 

основе проведения комплексного диагностического обследования и определения 

специальных условий для получения ими образования и необходимого медицинского 

обслуживания, пропаганда здорового образа жизни среди школьников, родителей, 

педагогов. 

.Основными задачами школьного ПМПК являются: 

• своевременное выявление и динамическое наблюдение за детьми с отклонениями в 

развитии; 

• комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в развитии ребенка и 

его потенциальных возможностей; 

• определение специальных условий развития, воспитания, обучения детей с 

отклонениями в развитии; 

• содействие и инициирование организации условий развития и воспитания, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка; 

• внедрение современных технологий диагностики и коррекционной работы с детьми; 

• формирование банка данных о детях и подростках с отклонениями в развитии; 

• консультирование родителей (законных представителей), педагогических и медицинских 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и школе; 

• участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической и медико-социальной культуры населения; 

• содействие процессам интеграции в обществе детей с отклонениями в развитии. 

 

Психолого -педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной психологии, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины (МКУ «Центр диагностики и консультирования» города Сургута) 

 

 Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы  

рассматриваются: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников школы, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели.ими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
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 Условия успешного осуществления коррекционной программы. 

Успешность коррекционно- развивающей работы зависит от следующих условий: 

 

Организационные условия 

Возможна организация дистанционного обучения на базе школы по месту жительства 

обучающегося. Особенности организации образовательного процесса для каждого 

обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема 

проведенных занятий с использованием дистанционных образовательных технологий или 

путем непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются 

индивидуально на основании рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по 

адаптированной образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной формы обучения. Варьируется 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый. 

 Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
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 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану (по рекомендациям 

территориальной ПМПК) целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 
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Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание 

ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог). Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школы  позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в школе: широкие дверные 

проемы (от 1,40м), позволяющие прохождение технических средств (колясок и т.д.); подъемное 

трансформируемое устройство для маломобильного населения серии ПТУ (четыре  штуки); 

специальные лифты (три штуки) – «IWL», «IZAMET 1991 LTD»  (грузоподъемностью от 600 кг до 

1000 кг), расположенные в блоках начальной школы, центральном входе, а также в спортивном 

секторе; специально оборудованные учебные места; санузлы, предусмотренные для маломобильного 

населения в количестве по 2 санузла в каждом блоке и на каждом этаже; а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных мероприятий, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

Основные направления деятельности психологической службы: 

Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращений к психологу,  поступающих от педагогов, родителей, учащихся 

(определение проблемы); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития и формирования личности учащегося (постановка 

психологического диагноза); 
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 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей. 

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включает в 

себя: 

 обеспечение психологической безопасности учащегося; 

 разработку  и  внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей учащегося, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического 

коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. Образовательные 

стандарты второго поколения дополняют традиционное содержание образование и 

обеспечивают преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, 

начальная школа, средняя школа и после школьное образование). Программа 

обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом 

возрастном этапе. 

Цель программы: создание  системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Задачи программы коррекционной работы: 

-  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
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-  определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

-  дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети 

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

2 Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне 

от временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ.  

-  создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

-   осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико -педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

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

соответствии с рекомендациями психолого- медико -педагогической комиссии); 

-  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

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

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой  образовательного учреждения; 

-  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

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

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 -   Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

-  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

-  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 -  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
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Направления работы ( модули) 

  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, которые  отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 лечебно–профилактическая работа  предполагает проведение лечебно- 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно- 

профилактических действий; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностический  модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 
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могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы 

и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; 

для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 
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медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. 
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 Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

  

  

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, педагог. 

 Наблюдения во время занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. 

  

  

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; индивидуальные особенности; 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). Специальный 

эксперимент (логопед) 
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моторика; речь. 

  

Социально–

педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями- предметниками. 

 Специальный эксперимент (педагог-психолог). 

 Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в различных видах 

деятельности 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 
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 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
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7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции.
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Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление или 

сглаживание отклонений 

и нарушений развития, 

преодоление трудностей 

обучения 

уроки и внеурочные 

занятия 

Реализация программ 

коррекционных занятий 

Осуществление 

индивидуального подхода 

обучения ребенка с ОВЗ. 

Освоение обучающимися 

Образовательной программы 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и развитие 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация коррекционно – 

развивающих программ и 

методических разработок с 

обучающимися с ОВЗ 

Сформированность 

психических процессов, 

необходимых для освоения 

Образовательной программы 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция речевого 

развития обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно – 

развивающие  

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация программ и 

методических разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность устной и 

письменной речи для 

успешного освоения 

Образовательной программы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция физического 

здоровья обучающегося 

оздоровительные 

процедуры 

План оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся с ОВЗ 

Улучшение физического 

здоровья обучающихся 



 

245 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

Программа и 

методические разработки 

Автор Цель Предполагаемый результат 

Программа 

коррекционно-

рзвивающих занятий для 

5-9 классов 

Мальцева Г.А. 

  

Развитие творческого, нравственного, 

интеллектуального потенциала детей, 

способствующих благополучной 

социальной адаптации. 

Улучшение развития умственных 

способностей, волевой регуляции, 

мотивационно, эмоционально- 

личностной сфер обучающихся 

Программа 

психогимнастики для 

подростков 

Алябьева Е.А. 

модификация 

Мальцевой Г.А. 

Профилактика дезадаптации Успешная адаптация 

Программа «Хочу быть 

успешным» для 5-9 

классов 

Хухлаева О. Формирование чувства успешности Принятие себя и других, развитость 

коммуникативной сферы, умения 

находить ресурсы, рефлексивность. 

Программа 

«Развивающие игры» 

Васильева Н.Л. Преодоление интеллектуальных 

трудностей при обучении в школе, 

развитие творческого потенциала 

ребёнка 

Преодоление 

трудностей в обучении и общении 
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Методическая разработка 

по коррекции нарушений 

чтения и письма 

  

Лалаева Р.И. 

Городилова В.И. 

Глинка В.И. 

Макарьев И. 

Белолипецкий С.А. 

Сформировать лексико- грамматический 

строй речи,  создание базы для 

успешного овладения 

орфографическими навыками 

Активизация словаря, овладение 

грамматикой . 

  



 

247 

 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой,  соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Направление содержание Ответственный 

Лечебно–

профилактические 

мероприятия 

осуществление контроля за соблюдением 

санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, чередование труда и отдыха, 

смена видов деятельности на уроках для 

обучающихся с ОВЗ 

Мед.работник, педагог 

Лечебно–

профилактические 

действия 

медикаментозное лечение по назначению врача, 

массаж, физиопроцедуры, , соблюдение режима 

дня, физминутки, мероприятия по физическому 

и психическому закаливанию, музыкотерапия, 

сказкотерапия, арт-терапия, пальчиковая, 

дыхательная, релаксационная. 

 Мед.работник, педагог,    

психолог, логопед 
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Программно-методическое обеспечение лечебно-профилактической работы 

Программа и 

методические 

разработки 

Автор Цель 
      Предполагаемый 

            результат 

Программа 

«Сказкотерапия 

детских проблем» 

Ткач Р.М. Оказание помощи ребёнку в осознание своего 

внутреннего мира, узнавание нового и осуществление 

желаемых изменений 

Снятие страхов, тревоги, 

снижение гиперактивности, 

 агрессивности, 

улучшение социальных 

отношений 

Программа «Рисуем 

музыку» с 

использованием 

музыкотерапии и арт-

терапии 

Мельникова 

Л. 

Создание позитивных эмоциональных отношений 

между взрослым и ребёнком, путём формирования 

позитивных аттракций 

Позитивное восприятие 

ребёнком и взрослым друг 

друга 

Программа коррекции 

негативных эмоций, 

путём арт-терапии 

Давыдович В. Коррекция страха, агрессии, злости, обиды у 

школьников 

Сформированность 

 позитивных 

эмоций 

Программа «Детство 

без алкоголя» 

Климович 

В.Ю. 

Профилактика аддиктивного поведения Овладение навыками 

противостояния 
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употребления ПАВ 

Программа «Уроки 

психологического 

здоровья» 

В.В. Ветрова Обучение психологическим аспектам здоровья Ответственное отношение 

к своему 

здоровью 
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Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

Задачи (направления) деятельности Планируемые результаты. Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Консультирование педагогических 

работников по  вопросам инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана консультативной работы с ребенком, 

родителями, классом, работниками школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

Консультирование учащихся по 

выявленных проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана консультативной работы с учащимся 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

Консультирование родителей по  вопросам 

инклюзивного образования, выбора 

стратегии воспитания, психолого-

физиологическим особенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы. 

2. Разработка плана консультативной работы с родителями 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 
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Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

Задачи (направления) деятельности Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим 

вопросам 

 

Организация работы  

семинаров, тренингов… по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПК 

логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

Психолого-педагогическое просвещение 

педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания данной 

категории детей 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

Специалисты ПМПК 

Логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 
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Планируемые результаты :    

Программа способствует формированию метапредметных, личностных универсальных учебных 

действий, поэтому предполагаемые результаты будут относиться именно к этим областям. 

Личностные результаты:    

Приращение личностного потенциала осуществляется через развитие самоосознания, умения 

находить выходы из трудных ситуаций, нести ответственность за свои поступки. Ребёнок 

учится объяснять самому себе, что он может сделать для того, чтобы помочь себе (и другим) 

справиться с трудной ситуацией, как это можно сделать. В результате появляется уверенность в 

своих силах, повышается самооценка.    
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей,  распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план выступает в качестве одного из основных механизмов организации 

образовательной деятельности, определяет общие рамки содержания образования, 

требований к его усвоению. 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности  

разработаны на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, примерных основных образовательных программ 

основного общего образования с учётом методических рекомендаций (инструктивно-

методическое письмо об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2020- 2021 учебном году от 30.07.2020г. № 1962. 

1.3. Учебный план МБОУ СШ №31 для 5-9 классов, реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии 

с требованиями, изложенными в следующих документах: 

- Конституция РФ; 
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 

- Закон ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»  

от 01.07.2013 №68-оз; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее – ФГОС основного общего образования), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (c 

изменениями от 29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12.2015 г. № 1577); 

-Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного 

образования в Ханты Мансийском автономном округе – Югра»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (с 

изменениями и дополнениями от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» от 29 декабря 2010 года № 

189); 

- письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. N 09- 

1672 «О 

методических рекомендациях по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной 

деятельности»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. 

№1015; 

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 18.07.2017 

№1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в образовательных организациях ХМАО-Югры»; 

- письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 № 

МД583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья»; 

- инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2020- 2021 учебном году от 30.07.2020г. № 1962; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189; 
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- Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №31, приказ №Ш31-13-

671/0 от 01.09.2020; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы 

№31. 

1.4. Учебный план является частью образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СШ №31; 

1.5.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-

летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. 

1.6. Образовательный процесс в 5-9 классах организован в условиях шестидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный 

год, утверждённым приказом МБОУ СШ №31. 

1.7. Учебный год начинается 01.09.2020. 

 Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

 Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 35 недель, каникулы – 30 дней. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности. Углубленное изучение учебных предметов в условиях шестидневной 
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учебной недели организовано при использовании учебной и внеурочной деятельности в 

соответствии с образовательной программой образовательной организации. 

1.8. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей. В соответствии с Положением «Об организации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в МБОУ СШ №31», приказ №Ш31-13-

82/9 от 02.02.2019 г., организовано обучения по индивидуальным учебным планам (далее 

ИУП). 

 Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 ИУП реализует право обучающихся на получение образования в объеме, установленном 

ФГОС основного общего образования соответствующего уровня с максимальной учебной 

нагрузкой, соответствующей требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение 

часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется 

образовательной 

организацией самостоятельно.  

 При формировании индивидуального учебного плана может использоваться модульный 

принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план школы. 

 ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения (если он рассчитан более чем на один год) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся и реализуется в полном объеме в течение периода, указанного в 

заявлении учащегося или его родителей (законных представителей), согласно расписанию, 

при необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, сетевых форм реализации образовательных программ. 
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 Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана, 

предусматривающего ускоренное обучение, предоставляется с 1 класса. 

 Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в 

годовом учебном плане образовательной организации должны быть предусмотрены часы 

для 

проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся. 

1.9. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования МБОУ СШ №31 

осуществляется деление классов на две группы: 

- при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), «Технологии» 

(5-8 классы), «Физической культуры» (плавание 5-9 классы), а также по «Информатике» 

при наполняемости 5-9 классов 25 и более человек. 

1.10. Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345, с изменениями: приказ 

Минобрнауки России от 08.05.2019 г. №233); 

 - учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345, с изменениями: приказ Минобрнауки России от 

08.05.2019 г. №233). 

1.11. Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формами промежуточной 

аттестации являются: 
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- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях 

  Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 

 При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей). Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы №31», утвержденным приказом №Ш31-13-23/0 от13.01.2020. 

 Годовая промежуточная аттестация по всем предметам, входящим в учебный план 5-9 

классах проводится в сроки, указанные в календарном графике (не ранее апреля года и не 

позднее 24 мая) в соответствии с Уставом и решением педагогического совета 

образовательного учреждения при условии освоения программного материала в полном 

объеме. 
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На промежуточную аттестацию в форме переводных экзаменов выносятся обязательные 

экзамены: 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Количе

ство 

уроков 

/мин. 

Промежуточная 

аттестация 

распространяется 

5-6 

классы 

математика Письменная проверка: 

контрольная работа или 

тестовая работа. 

1 на всех учащихся 

 

7-8 

классы 

алгебра, 

геометрия 

Письменная проверка: 

контрольная работа или 

тестовая работа. 

2 

5-8 

класс 

русский язык Письменная проверка: 

контрольная работа или 

тестовая работа 

1 на всех учащихся 

Устное собеседование: 

чтение текста, пересказ, 

ответ учащихся на один 

или несколько 

вопросов. 

до 10 

минут 

5-8 

классы 

английский язык Письменная проверка: 

контрольная работа или 

тестовая работа. 

1 на всех учащихся 

 

5  

класс 

английский язык 

(говорение) 

Устная проверка: 

чтение вслух 

небольшого текста. 

до 5 

минут 

6  

класс 

английский язык 

(говорение) 

Устная проверка: 

чтение вслух 

небольшого текста, 

условный диалог-

До 10 

минут 
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расспрос. 

7  

класс 

английский язык 

(говорение) 

Устная проверка: 

чтение вслух 

небольшого текста, 

связное монологическое 

высказывание. 

до 15 

минут 

8 

 класс 

английский или 

немецкий язык 

(говорение) 

Устная проверка: 

чтение вслух 

небольшого текста, 

условный диалог-

расспрос, 

связное монологическое 

высказывание. 

до 20 

минут 

на обучающихся, 

выбравших 

данный предмет в 

качестве 

переводного 

экзамена 

8 

классы 

история, 

география, 

биология, 

информатика и 

ИКТ, физика, 

литература, 

обществознание, 

химия 

Письменная проверка: 

контрольная работа или 

тестовая работа. 

2 

 

 

1.12. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 

периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 

дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 
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Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

оставляются на повторное обучение; 

переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем уровне 

общего образования. 

1.13. Реализация учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы №31 в 2020-2021 году полностью обеспечена кадровыми 

ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения 

и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016 г. № 2/16- з), вариант 3.  
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 Обязательная часть   учебного плана определяет состав  учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Номенклатура учебных предметов обязательной части учебного плана сохранена.  Все 

предметы изучаются  в полном объеме. 

В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и литература» 

предусматривается изучение русского языка в 5 классе – 4,5 часа, в 6 классе- 5,5 часов в 

неделю, в 7 классе- 3,5 часа в неделю, в 8 -9 классе- 2,5 часа в неделю, литературы в 5-6 

классе – 2,5 часа в неделю, в 7-9 классе 1,5 часа. 

 Изучение родного языка основывается на ст.26 Конституции Российской Федерации, 

ст.11, ст.14 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. Предметная область «Родной язык и родная литература» введена в учебный 

план на основании решения Педагогического совета, протокол № 7, от 28.05.2018 г. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература», входящая в учебный план 

основного общего образования, имеет цель   формирования первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самообразования, приобщении к литературному 

наследию своего народа, формированию аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально смысловых типов и жанров и на основании 

результатов опроса родителей (законных представителей) учащихся учебный предмет 

«Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» изучаются на русском языке. 

 Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» изучается  в 5-9 классах 0,5  часа в год в целях 

обеспечения достижениями учащимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. Ведение учебных 

предметов «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и 

родная литература» согласовано с родительской общественностью. 

  Предметная область «Иностранный язык» -изучение английского языка предусматривает 

3 часа в неделю. Примерный недельный учебный план основного общего образования 
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(вариант 3) предусматривает изучение второго иностранного языка (немецкий язык)-2 

часа в неделю.  

 Предметная область «Математика и информатика»: математика изучается 5 часов в 

неделю в 5-6-х классах, «Алгебра» -3 часа, «Геометрия» -2 часа в 7-9 классах, 

«Информатика» 1 час в неделю в 7-9 классах.  

В предметной области «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

история -2 часа в неделю 5-9 классы, география -1 час в неделю 5-6 классы, 2 часа в 

неделю 7-9 классы, обществознание 6-9 класс -1 час в неделю.  

Изучение естественнонаучных предметов представлено предметами: биология -1 час в 

неделю 5-7 класс, 2 часа в неделю 8-9 классы, физика -2 часа в неделю7-9 класс.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами музыка и 

изобразительное искусство по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами: физическая культура-3 часа в неделю, основы безопасности 

жизнедеятельности- в 8-9 классах -1 час в неделю.  

На предметную область «Технология» 5-7 классах отведено 2 часа в неделю, в 8 классах -1 

час в неделю.  

2.2.  Особенности учебного плана основного общего образования МБОУ СШ №31. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются для 

увеличения количества часов по предметам обязательной части учебного плана, для 

введения новых учебных предметов и дополнительных образовательных курсов. При 

формировании данной части учебного плана осуществлен учет мнения родительской 

общественности и учащихся. 

2.2.1. Для реализации программы предметов в полном объеме «Русский язык», 

«Литература» в 5-9 классах выделено по 0,5 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
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2.2.2. Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне в 5-9 классах 

в объеме 3 ч. в неделю и включает учебные курсы «Физическая культура» - 2 часа и 

«Плавание» - 1 час в 5-6 классах. 

2.2.3. Углубленное изучение отдельных учебных предметов организовано в 5-8 классах в 

условиях шестидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821- 10). Для реализации образовательной программы, обеспечивающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей, в 5-8 классах 

используются часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. На углубленном уровне изучаются учебные предметы: «Иностранный язык» 

(5к, 6и), «Математика» (5м, 6м, 7ж и 8ж классы). 

Углублённое изучение учебного предмета «Математика» в 5м, 6м, 7ж и 8ж классах 

представлено введением: 

-5м класс- 1 час математика, 1 час введение в геометрию; 

-6м класс- 1 час математика; 

-7ж класс- 1 час физика, 1 час алгебра; 

-8ж класс- 1 час алгебра. 

Углублённое изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 5к, 6и классах 

представлено введением: 

-5к класс- 2 часа английский язык;  

-6м класс- 1 час английский язык. 

2.2.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: 

Практикум по математике в 5а,б,в,г,д,е,ж,з, и  классе - 1 час в неделю, 6 а,б,в,г,д,е,ж,з 

классе - 1 час в неделю для более свободного ориентирования в простейших 
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математических закономерностях окружающей действительности, использования 

накопленных знаний при дальнейшем изучении курса. 

Математика в 5м, 6м -1 час в неделю с целью развития способностей математического 

мышления и интересов учащихся. 

Введение в геометрию в 5м – 1 час в неделю, пропедевтический курс в системе школьного 

геометрического образования. 

Физика в 7ж – курс направленный на формирование представителей о постановке, 

классификации, приемах и методах решения физических задач. 

Алгебра  в 7-х,  8-9 классах (1 час  в неделю),  позволяет более глубоко  изучить наиболее 

трудные для учащихся темы, включить в изучение дополнительные темы повышенного 

уровня к разделам учебника, рассмотреть большее количество разнообразных задач и 

упражнений изучаемых тем, что способствует расширению и углублению знаний и 

умений учащихся по предмету, а также развитию способностей, математического 

мышления и интересов учащихся. 

Английский язык в 5к -2 часа, 6и -1 час позволит расширить и углубить знания в о 

владении иноязычной коммуникативной деятельностью, повысить мотивацию учащихся в 

изучении предмета. 

Путь к успеху в 7а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к классах – 1час реализуется с целью создание 

условий, способствующих приобретению подростками нового положительного 

социального опыта для личностного развития в процессе группового содержательного 

общения; выработка у подростков навыков противодействия давлению со стороны других 

людей с тем, чтобы они могли самостоятельно приять решение. 

2.2.5. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах обеспечивается за счет интеграции в другие учебные предметы (физическая 

культура, география, биология, технология).  

2.2.6. Учебный предмет «Технология» изучается на базовом уровне в 5-8 классах в объеме 

2 ч. в неделю в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8-х классах. Изучение учебного предмета 

«Технология» построено по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательной организации. Обязательный минимум содержания основных 
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образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках 

следующих направлений в 6-8 классах «Индустриальные технологии» («Технология. 

Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»).  

 Выбор направления обучения проводится по гендерному признаку, и исходит из 

образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

В целях пропедевтической подготовки обучающихся к выбору профиля, обучения 

информационной грамоте и элементам графической культуры, технологической 

подготовки обучающихся 5 класса и классов с углубленным изучением математики 6м,7м 

учебный предмет  «Технология» делится на два модуля: 1 час - «Технология», 1 час 

«Информационные технологии» 

 В 8ж классе с углубленным изучением математики предмет «Технология» направлен на 

обучение графической грамоте и элементам графической культуры 1 час в неделю (в том 

числе с использованием ИКТ). 

2.2.7. Предметная область «Основы духовно-нравственных культур народов России» 

(далее – ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской этики».  

Предметная область ОДНКНР интегрировано в предметах «Литература», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «История», «Обществознание» содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания.  
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Недельный учебный план основного общего образования 

 

Предметные 

области

       Учебные 

предметы

Формы 

промежуточной 

аттестации

IX

А,Б,В,Г,Д,Е,

Ж,З,И

М (матем) К(ин.яз)  

А,Б,В,Г,Д,

Е,Ж,З

И (ин.яз.)   М 

(матем)

 

А,Б,В,Г,Д,

Е,Ж,З,И,К

Ж 

(матем)

 

А,Б,В,Г,Д,

Е

Ж 

(матем)

Русский язык 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 Устное 

собеседование, 

контрольная 

работа

Литература 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 тестовая работа

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 тестовая работа

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 тестовая работа

Иностранный язык 

(английский)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Устная проверка

Второй 

иностранный язык 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 контрольная 

работа

Математика 5 5 5 5 5 5 контрольная 

работа

Алгебра 3 3 3 3 3 контрольная 

работа

Геометрия 2 2 2 2 2 контрольная 

работа

Информатика и 

ИКТ

1 1 1 1 1 контрольная 

работа

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 тестовая работа

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 тестовая работа

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 тестовая работа

Физика 2 2 2 2 3 тестовая работа

Химия 2 2 2 тестовая работа

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 тестовая работа

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 тестовая работа

Изобразительное 

искусство

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 тестовая работа

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 тестовая работа

Физическая 

культура

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 тестовая работа и 

контрольный 

норматив

ОБЖ 1 1 1

29 29 29 31 31 31 32 32 34 34 34

2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2

Практикум по 

математике

1 1 зачет

Математика 1 1

Введение в 1 зачет

Физика 1

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

Английский язык 2 1

Путь к успеху 1 проект

Алгебра 1 1 1 1 1

2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2Внеурочная деятельность

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

31

Искусство

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

Часть, формируемая участниками 

итого

Родной язык и 

родная 

Математика и 

информатика

Общественно-

научные 

предметы

Иностранный 

язык

Естественнонау

чные предметы

Русский язык и 

литература

Обязательная часть

Учебный план МБОУ СШ № 31 на 2020-2021 учебный год 5-9 классы (ФГОС)

VI  класс  VII  класс VIII

Количество часов

V- класс

32 32 33 33 33 35 35 36 36 36
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Годовой учебный план основного образования 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 9 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 158 193 123 88 88 650 

Литература 88 88 53 53 88 379 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык 18 18 18 18 18 90 

Родная литература 
18 18 18 18 18 90 

Иностранные языки 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Второй иностранный 

язык 
70 70 70 70 70 350 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика   35 35 35 105 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
70 70 70 70 105 385 

Всеобщая история 

Обществознание  35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Естественно-научные 

предметы  

Физика   70 70 105 245 

Химия    70 70 140 

                                                 

9 Количество часов указано из расчёта 35 учебных недель. 
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Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство 

Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    35 35 70 

Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Итого 1015 1085 1120 1190 1190 5600 

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений 
105 70 105 70 70 420 

Русский язык 18 18 18 18 18 90 

Литература 18 18 18 18 18 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений 
70 35 70 35 35 245 

Максимально допустимая нагрузка 1120 1155 1225 1260 1260 6020 
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Клендарный учебный график МБОУ СШ№31 на 2020-2021 учебный год 

Начало учебного года -  с 01.09.2020 

Окончание учебного года -31.05.2021 
Классы 1 четверть Осенние 

каникулы 

2 четверть Зимние 

каникулы 

3 четверть Весенние 

каникулы 

4 четверть Итого 

Сроки Количе

ство 

дней/н

едель 

Сроки Количе

ство 

дней 

Сроки Количес

тво 

дней/нед

ель 

Сроки Количе

ство 

дней 

Сроки Количе

ство 

дней/н

едель 

Сроки Количе

ство 

дней 

Сроки Количе

ство 

дней/н

едель 

Учебные 

/недели 

Кани

кулы 

5 01.09-

30.10 

52/9 31.10-

08.11 

9 09.11-

29.12 

44/7 30.12-

10.01 

12 11.01-

26.03 
65/11 27.03-

04.04 

9 05.04-

31.05 

49/8 35** 30 

6 01.09-

30.10 
52/9 31.10-

08.11 
9 09.11-

29.12 
44/7 30.12-

10.01 
12 11.01-

26.03 
65/11 27.03-

04.04 
9 05.04-

31.05 
49/8 35** 30 

7 01.09-

30.10 
52/9 31.10-

08.11 
9 09.11-

29.12 
44/7 30.12-

10.01 
12 11.01-

26.03 
65/11 27.03-

04.04 
9 05.04-

31.05 
49/8 35** 30 

8 01.09-

30.10 
52/9 31.10-

08.11 
9 09.11-

29.12 
44/7 30.12-

10.01 
12 11.01-

26.03 
65/11 27.03-

04.04 
9 05.04-

31.05 
49/8 35** 30 

9 01.09-

30.10 
52/9 31.10-

08.11 
9 09.11-

29.12 
44/7 30.12-

10.01 
12 11.01-

26.03 
65/11 27.03-

04.04 
9 05.04-

31.05 
49/8 35*** 30 

Промежуточная аттестация (сроки, количество часов) 

5-8 12.04-12.05.2021(4 часа) 

 Летние каникулы (сроки) 

5-8 01.06 - 31.08 

9 01.06 - 31.08 

   ________________________________ 
**с учетом переноса учебных занятий, выпадающих на праздничные дни, согласно скорректированному расписанию учебных занятий на основании приказа образовательного учреждения с целью реализации 

учебного плана в полном объеме. 
***с учетом переноса учебных занятий, выпадающих на праздничные дни, согласно скорректированному расписанию учебных занятий на основании приказа образовательного учреждения с целью реализации 

учебного плана в полном объеме, периода подготовки к государственной итоговой аттестации 
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3.1.2. План внеурочной деятельности основного общего образования 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи: 

расширение общекультурного кругозора; 

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

участие в общественно значимых делах; 

помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не 

более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня для учащихся I смены, в первой половине дня для учащихся II 

смены. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Реализация внеурочной деятельности в МБОУ СШ № 31 осуществляется через 

оптимизационную модель.  

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам, по группам. 

При организации внеурочной деятельности используются: 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя):  

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой внеурочной 

деятельности «Я принимаю вызов!» (Автор. Цыганкова Н.И) по профилактике 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, которую реализуют 

классные руководители на классных часах, и социальный педагог на занятиях с группами, 

сформированными на параллелях (5-9 классы). В рамках внедрения шахматного 

образования в образовательную деятельность реализуется программа «Шахматы» (5-9 

классы) (Автор. Прудникова Е. А.).  

С целью формирования у учащихся комплексного представления: 

- о месте человека как потребителя в экономической и социальной системе общества; 

- об источниках финансовой информации; 

- о способах решения экономических в том числе финансовых проблем; 

- о роли и функционировании системы защиты прав потребителей реализуется программа 

«Финансовая грамотность» (5-8). 

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Социокультурные истоки» 

(Авторы Камкин А.В. и Кузьмин И.А.) в 5-9 классах школы. 

Общекультурное направление: Библиотечные, музейные, филармонические, театральные, 

музейные проекты  «Читательская копилка»; курс по выбору «Вхождение в культуру»  (5-
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9 классы). С применением дистанционных образовательных технологий реализуется курс 

«Виртуальные экскурсии». 

  Общеинтеллектуальное направление в 5-9 классах представлен курсами: 

«Удивительный мир математики», «Увлекательная математика», «Академия физических 

открытий», «Решение задач за страницами учебника физики»,  «Углубленное изучение 

избранных тем по алгебре и геометрии»,  «Знай и применяй», "Юный программист" 

(scratch), «Фантазер 3D» Рисование 3D ручкой, «Квадрокоптер», "Умный дом", «Работа на 

станках с   ЧПУ» и др.  Социальное направление: психологический клуб «Диалог», 

«Финансовая грамотность» (5-8 классы). 
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1.1. Годовой план внеурочной деятельности 

 

 
Содержание направлений 

  

Количество часов Всего 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

 Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

70 70 70 70 70 350 

Духовно-

нравственное 

 Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям 

70 70 70 70 70 

350 

Социальное 

 Формирование таких ценностей как 

познание, истина, 

целеустремленность к социально-

значимой деятельности 

70 70 70 70 70 

350 

Общекультур

ное 

 Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

70 70 70 70 70 

350 

Общеинтелле

ктуальное 

 Обогащение запаса учащихся 

знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

70 70 70 70 70 

350 

всего   350 350 350 350 350 1720 
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1.2. План 

 внеурочной деятельности для обучающихся параллели 5-х классов 

МБОУ СШ № 31 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Общий объем 

часов в 

неделю по 

количеству 

сформирован

ных групп 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» *** 3 3 

 «Я принимаю вызов» *** 5 5 

Духовно-

нравственное 

«Социокультурные истоки» *** 5 5 

Общеинтел-

лектуальное 

 «Виртуальные экскурсии»* 1  

 

 

 

«Воспитание грамотного читателя»* 1  

«Удивительный мир математики»*** 2 2 

«Академия физических открытий»*** 3 3 

 «Алгоритмы и исполнители» *** 1 1 

"Юный программист" (scratch), *** 1 1 

Общекультурное Библиотечные, музейные, 

филармонические, театральные, музейные 

проекты «Читательская копилка» ** 

1  

 «Вхождение в культуру» * 1  

Социальное «Финансовая грамотность»*** 3 3 

 Итого: 23 23 

 

В том числе по источникам финансирования: 

* Деятельность педагога-организатора, классных руководителей, специалистов служб сопровождения ОУ. 

** Предоставляемая учреждениями в рамках договора о сотрудничестве. 

*** Часы, выделяемые образовательным учреждением для деления на группы, проекты, факультативы, учебные 

практики, курсы по выбору. 
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1.3. План 

 внеурочной деятельности для обучающихся параллели 6-х классов 

МБОУ СШ № 31 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Общий объем 

часов в 

неделю по 

количеству 

сформирован

ных групп 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» *** 3 3 

 «Я принимаю вызов» *** 4,5 4,5 

Духовно-

нравственное 

«Социокультурные истоки» *** 4,5 4,5 

Общеинтел-

лектуальное 

 «Виртуальные экскурсии»* 1  

 

 

 

«Воспитание грамотного читателя»* 1  

«Знай и применяй»*** 1 1 

«Академия физических открытий»*** 3 3 

 «Компьютерная графика»*** 1 1 

«Фантазер 3D» Рисование 3D ручкой*** 1 1 

Общекультурное Библиотечные, музейные, 

филармонические, театральные, музейные 

проекты «Читательская копилка» ** 

1  

 «Вхождение в культуру» * 1  

Социальное «Финансовая грамотность»*** 3 3 

 Итого: 21 21 

 

 

В том числе по источникам финансирования: 

* Деятельность педагога-организатора, классных руководителей, специалистов служб сопровождения ОУ. 

** Предоставляемая учреждениями в рамках договора о сотрудничестве. 

*** Часы, выделяемые образовательным учреждением для деления на группы, проекты, факультативы, учебные 

практики, курсы по выбору 
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1.4. План 

 внеурочной деятельности для обучающихся параллели 7-х классов 

МБОУ СШ № 31 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Общий объем 

часов в 

неделю по 

количеству 

сформирован

ных групп 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» *** 3 3 

 «Я принимаю вызов» *** 5 5 

Духовно-

нравственное 

«Социокультурные истоки» *** 5 5 

Общеинтел-

лектуальное 

 «Виртуальные экскурсии»* 1  

 

 

 

«Воспитание грамотного читателя»* 1  

«Увлекательная математика»*** 2 2 

 «Основы программирования»*** 1 1 

«Квадрокоптер»*** 3 3 

Общекультурное Библиотечные, музейные, 

филармонические, театральные, музейные 

проекты «Читательская копилка» ** 

1  

 «Вхождение в культуру» * 1  

Социальное «Финансовая грамотность»*** 3 3 

 Итого: 23 23 

 

В том числе по источникам финансирования: 

* Деятельность педагога-организатора, классных руководителей, специалистов служб сопровождения ОУ. 

** Предоставляемая учреждениями в рамках договора о сотрудничестве. 

*** Часы, выделяемые образовательным учреждением для деления на группы, проекты, факультативы, учебные 

практики, курсы по выбору. 
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1.5. План 

 внеурочной деятельности для обучающихся параллели 8-х классов 

МБОУ СШ № 31 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Общий объем 

часов в 

неделю по 

количеству 

сформирован

ных групп 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» *** 1,5 1,5 

 «Я принимаю вызов» *** 3,5 3,5 

Духовно-

нравственное 

«Социокультурные истоки» *** 3,5 3,5 

Общеинтел-

лектуальное 

 «Виртуальные экскурсии»* 1  

 

 

 

«Воспитание грамотного читателя»* 1  

«Углубленное изучение избранных тем по 

алгебре и геометрии»*** 

1 1 

«Решение задач за страницами учебника 

физики»*** 

2 2 

«Умный дом» *** 1 1 

«Работа на станках с   ЧПУ»*** 1 1 

Общекультурное Библиотечные, музейные, 

филармонические, театральные, музейные 

проекты «Читательская копилка» ** 

1  

 «Вхождение в культуру» * 1  

Социальное «Финансовая грамотность»*** 1,5 1,5 

 Итого: 15 15 

 

В том числе по источникам финансирования: 

* Деятельность педагога-организатора, классных руководителей, специалистов служб сопровождения ОУ. 

** Предоставляемая учреждениями в рамках договора о сотрудничестве. 

*** Часы, выделяемые образовательным учреждением для деления на группы, проекты, факультативы, учебные 

практики, курсы по выбору. 
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1.6. План 

 внеурочной деятельности для обучающихся параллели 9-х классов 

МБОУ СШ № 31 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Общий объем 

часов в 

неделю по 

количеству 

сформирован

ных групп 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Я принимаю вызов» ***  7 7 

Духовно-

нравственное 

«Социокультурные истоки» *** 7 7 

Общеинтел-

лектуальное 

 «Виртуальные экскурсии»* 1  

 

 

 

«Воспитание грамотного читателя»* 1  

Общекультурное Библиотечные, музейные, 

филармонические, театральные, музейные 

проекты «Читательская копилка» ** 

1  

 «Вхождение в культуру» * 1  

Социальное психологический клуб «Диалог» 1  

 Итого: 14 14 

 

В том числе по источникам финансирования: 

* Деятельность педагога-организатора, классных руководителей, специалистов служб сопровождения ОУ. 

** Предоставляемая учреждениями в рамках договора о сотрудничестве. 

*** Часы, выделяемые образовательным учреждением для деления на группы, проекты, факультативы, учебные 

практики, курсы по выбор.
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 

    МБОУ СШ №31 укомплектовано квалифицированными кадрами для реализации основной 

образовательной программы основного общего на 100%. Уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу, по каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам  соответствующей должности, что позволяет проводить 

обучение в  соответствии учебным планом общеобразовательной школы. У педагогических 

работников, реализующих основную образовательную программу, сформированы основные 

компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований Стандарта и успешного 

достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

    Образовательный процесс в 5-9 классах  МБОУ  СШ № 31 осуществляют 42 учителя-

предметника, 1 педагог-психолог, 2 социальных педагога,   1 библиотекарь,  1 педагог-

организатор, 1 преподаватель-организатор ОБЖ. Все педагоги имеют профессиональное 

образование, позволяющее реализовывать программы, соответствующие типу и виду ОУ. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Должность  Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников  

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации  

Требования  к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

МБОУ СШ №31 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу  

1-имеется Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

Высшее 

профессиональное 

образование 
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МБОУ СШ №31 профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

по направлениям 

подготовки 

«Менеджмент», 

стаж работы на 

педагогических 

должностях более 5 

лет 

Заместитель  

директора  

Координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

 

3- имеются   Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное  

образование, 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

менеджмента 

образования, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях более 5 

лет 

 

Учитель 

 

Осуществляет обучение 

и воспитание учащихся, 

39- имеются 

 

Высшее  

профессиональное 

Высшее  

профессиональное 
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способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ, используя 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения, в том 

числе по 

индивидуальным 

учебным планам в 

рамках ФГОС, 

современные 

образовательные 

технологии. Планирует и 

осуществляет учебный 

процесс в соответствии с 

образовательной 

программой 

образовательного 

учреждения, 

разрабатывает рабочую 

программу по предмету, 

курсу на основе 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечивает 

ее выполнение. 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету – 50  (100 

%) 

 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет   

комплекс мероприятий 

2- имеются Высшее  

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 
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по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства учащихся. 

Изучает особенности 

личности учащихся  и  

условия их жизни. 

Выявляет интересы и 

потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в 

поведении учащихся и 

своевременно оказывает 

им социальную помощь и 

поддержку. 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»-1, 

«Социальная 

педагогика» - 1 

 

 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия учащихся,  

проводит 

психологическую 

диагностику, 

психокоррекционную,  

реабилитационную, 

консультативную  

работу. 

1- имеются Высшее  

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" 
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Библиотекарь 
Участвует в реализации 

ООП НОО, ООО, СОО в 

соответствии с ФГОС.  

Организует работу по ее 

учебно-методическому и 

информационному 

сопровождению, 

направленную на 

обеспечение постоянного  

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией 

основной 

образовательной 

программы.   

1-имеется Высшее 

профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Осуществляет обучение 

и воспитание учащихся,  

с учетом специфики 

курсов ОБЖ и 

допризывной 

подготовки. Совместно с 

учреждениями 

здравоохранения 

организует проведение 

медицинского 

обследования юношей 

допризывного и 

призывного возраста для 

приписки их к 

военкоматам. Оказывает 

помощь военкоматам в 

1- имеется Высшее 

профессиональное 

образование и  

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование  и 

педагогика»  
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отборе юношей для 

поступления в военные 

учебные заведения. 

Ведет учет 

военнообязанных в 

образовательном 

учреждении и 

представляет 

соответствующие отчеты 

в военкоматы.  

«Образование и 

педагогика» или ГО 

и стаж работы по 

специальности не 

менее  3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области образования 

и педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет.  

 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры учащихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Организует  праздники, 

экскурсии, поддерживает 

социально значимые 

инициативы учащихся. 

1-имеется Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы без 

предъявления 

требований к стажу 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению  

менеджмент 

организаций, 

«Менеджер» 
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работы.  

 

 

 

     Стаж работы, образование педагогических работников,  реализующих ООП ООО. 

    Основную образовательную программу  ООО  реализуют 2 молодых специалиста (4 %), стаж 

работы которых - от года до трёх лет-3 (6 %),  педагогов со стажем  работы  от 10 до 20 лет и 

выше-28(71%), которые имеют достаточный опыт работы и способны осуществлять 

инновационную деятельность. Наличие педагогов с большим стажем работы обеспечивает 

возможность оказания методической и консультативной помощи  педагогам  со стажем работы 

до 10 лет, способствует их профессиональному развитию. 

 

Педагоги, 

реализующие 

ООП ООО и 

СОО 

Стаж работы Образование 

до 

3х 

лет 

3-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

профессиональн

ое  

Среднее 

профессионал

ьное  

Не имеют 

профессион

ального 

образования 

Учителя–

предметники - 

39 

3 5 3 11 17 39 (100%) 0 0 

Педагоги-

психологи - 1 

1     1  (100%) 0 0 

Социальные 

педагоги-2 

 1 1   2  (100%) 0 0 

Педагог-

организатор-1 

 1    1 (100%) 0 0 
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Преподаватель-

организатор 

ОБЖ - 1 

  1   1  (100%) 0 0 

Библиотекарь-1    1  1 (100%) 0 0 

Итого 10 3 5 14 29 45 (100 %) 0  0 

 

   Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

   В образовательном учреждении  ведется постоянная работа по повышению квалификации 

педагогических работников. Методической службой составлен план-график прохождения 

курсов педагогами (приложение), это дает возможность направлять на предлагаемые курсы тех 

учителей, у кого завершается трёхлетний срок повышения квалификации. Повышение 

квалификации проводится на семинарах  и мастер-классах в рамках стажерских площадок, 

педагоги используют дистанционное обучение, вебинары. В  образовательном учреждении  

реализуется  программа внутришкольного повышения квалификации, которая дает 

возможность  педагогам постоянно повышать свою профессиональную компетенцию на 

рабочем месте (семинары, мастер-классы, взаимопосещения уроков, открытые уроки). Из 39 

педагогов-предметников 34 прошли повышение квалификации для работы по новым 

стандартам.  

   Квалификация педагогических и руководящих работников, реализующих  

ООП ООО. 

   В МБОУ СШ № 31 созданы условия для повышения уровня квалификации,  личностного 

профессионального роста, выявления перспектив использования  потенциальных возможностей 

педагогических работников. Работа по аттестации педагогических и руководящих работников 

проводится в соответствии с планом прохождения аттестации (план-график прхождения 

аттестации). 

   Имеют высшую и первую квалификационные категории 27 (55,5 %) педагогических 

работников, соответствие занимаемой должности – 1 (2 %), молодые специалисты-2(4%),  19 
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(38,5%)   не имеют квалификационной категории и не аттестованы на соответствие занимаемой 

должности, т.к. работают в должности (или в данном учреждении) менее двух лет. 

Педагоги, 

реализующие ООП 

ООО и СОО 

Количество 

педагогов 

Квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификаци

онной 

категории 
Высшая Первая  

 
Директор 1 

 

1 

 

 

 

Заместитель 

директора 
3 

 

3 

 

 

 

Учителя–

предметники 

39 10 12  1 16 

Педагоги-психологи  1     1 

Социальные 

педагоги 

2  1   1 

Педагог-организатор 1     1 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1     1 

Педагог-

библиотекарь 

1     1 

Итого 49 10 17  1 21 

 

   В ходе реализации  ООП ООО в МБОУ СШ № 31    осуществляется оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

   Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
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педагогических работников МБОУ СШ № 31 к реализации ФГОС ООО и СОО: обеспечение 

оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современного образования; принятие 

идеологии ФГОС ООО и СОО; освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям её реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; овладение учебно-

методическими и информационно-методическими ресурсами для успешного решения задач 

Стандарта. 

   Одним из условий реализации ООП ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС.  

    В МБОУ СШ № 31  на постоянной основе работают методические объединения: МО 

учителей русского языка и литературы, МО учителей иностранного языка, МО учителей 

общественных и естественных дисциплин, МО учителей начальных классов, МО учителей 

математики и информатики,  МО учителей физической культуры, МО учителей технологии и 

искусства, МО классных руководителей организуемые и проводимые методическими 

объединениями: 

• семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта; 

• тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС; 

• заседания учителей по проблемам введения ФГОС; 

• участие педагогов в разработке разделов  основной образовательной программы 

образовательного учреждения; 

• участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях реализации ФГОС и новой системы оплаты труда; 

• участие педагогов в проведении методических декад,  мастер  классов, круглых 

столов,  открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям  реализации ФГОС. 

    Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в разных 
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формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций. В образовательном учреждении  работают педагоги, способные эффективно 

использовать материально-технические, информационно-методические и иные ресурсы  

реализации основной образовательной программы основного общего образования,  управлять 

процессом  личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития  учащихся и процессом  собственного профессионального 

развития.  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации   основной 

образовательной программы основного общего образования 

  Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

   Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

   При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 
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психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное  Групповое  На уровне класса  На уровне ОУ 

сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

 

мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 
развития 

экологической 

культуры 

 

дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

 

обеспечение осознанного 

и ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 
формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Консультирование  

Развивающая 

работа 

Профилактика 

Просвещение  Экспертиза  Диагностика 

Коррекционная работа 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей  

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов учащихся. Вера в силы и 

возможности учащихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении учащегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

учащемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих 

сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся;  

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность;  

— умение находить положительные 

стороны у каждого учащегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

 — умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 
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1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

учащихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

 — умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

 — умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;  

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизирова

нное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания учащегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

 — интерес к мнениям и позициям 

других;  

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания учащихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 
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Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся 

 — знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; — 

возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

 — руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; — 

эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки;  

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

 — позитивное настроение; 

 — желание работать;  

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит учащегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ;  

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

 — владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 
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творческой личности 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

учащихся; 

 — владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности  

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

— Знание возможностей 

конкретных учеников;  

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика;  

— демонстрация успехов учащихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания учащимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании  

— Знание многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

 — владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностнозначиму

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности  

— Знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира;  

— ориентация в культуре;  

— умение показать роль и значение 
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ю изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения  

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

 — возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

 — владение методами решения 

различных задач; 

 — свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности  

— Знание нормативных методов и 

методик; 

 — демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования;  

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы;  

— знание современных достижений 

в области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий;  

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 
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4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности  

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

учащихся;  

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом);  

— использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса;  

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик учащихся; 

 — владение методами 

социометрии; 

 — учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе;  

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

— Профессиональная 

любознательность; 

 — умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

 — использование различных баз 

данных в образовательном процессе 
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собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие учащихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

учащихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов 

является составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер 

представляемого обоснования 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ;  

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

учащихся;  

— обоснованность используемых 

образовательных программ;  

— участие учащихся и их родителей 

в разработке образовательной 

программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального 

образовательного маршрута;  

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

 — знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 
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позволяет судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

учащихся 

органом управления образованием; 

 — обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: — как 

установить дисциплину; — как 

мотивировать академическую 

активность;  

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

— как обеспечить понимание и т. 

д. 

 Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. При 

решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или 

интуитивные  

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

 — владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

 — знание критериев достижения 

цели;  

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций;  

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций;  

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект- 

субъектных 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

— Знание учащихся; 

 — компетентность в 

целеполагании;  

— предметная компетентность;  
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отношений отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога  

— методическая компетентность;  

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала  

— Знание того, что знают и 

понимают ученики;  

— свободное владение изучаемым 

материалом;  

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний учащихся; 

 — демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

 — опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

учащегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

 — знание видов педагогической 

оценки;  

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности;  

— владение методами 

педагогического оценивания; 

 — умение продемонстрировать эти 
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других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

методы на конкретных примерах;  

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если учащийся 

владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации  

— Свободное владение учебным 

материалом; 

 — знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем;  

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

 — умение выявить уровень 

развития учащихся; 

 — владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса  

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса;  

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 
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воспитательного 

процесса 

подготовленности учащихся, их 

индивидуальным характеристикам;  

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций  

— Знание системы 

интеллектуальных операций;  

— владение интеллектуальными 

операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

 — умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в мунципальном 

задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
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расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Образовательное учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными в 

ХМАО-Югре, количеством учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами и 

локальным нормативным актом образовательного учреждения, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательного учреждения: 

 Фонд оплаты труда муниципальных образовательных учреждений состоит из: 

- фонда должностных окладов руководителей, специалистов и служащих; 

- фонда тарифных ставок рабочих; 

- фонда надбавок и доплат (выплат стимулирующего и компенсационного характера); 

- иных надбавок, не входящих в фонд надбавок и доплат; 

- единовременных выплат (единовременной выплаты к отпуску, единовременного 

премирования к праздничным датам); 
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- ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам. 

 Фонд надбавок и доплат (выплат стимулирующего и компенсационного 

характера)– 22% от фонда должностных окладов руководителей, специалистов, служащих, 

тарифных ставок рабочих, надбавок; 

 Из фонда стимулирующих выплат производятся следующие стимулирующие 

выплаты работникам учреждения (с применением районного коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях): 

 Выплата за эффективность деятельности руководителям 2-го уровня, работа 

которых непосредственно связана с учебной, воспитательной деятельностью (кроме 

заместителей руководителей по административно - хозяйственной работе, главных инженеров, 

главных бухгалтеров), педагогическим работникам в зависимости от результатов труда,  с 

учетом качества оказываемых муниципальных услуг и достижения показателей эффективности 

деятельности учреждения, в порядке, установленном Положением об оценке эффективности 

деятельности работников МБОУ СШ №31; 

 Выплата за качество выполняемых работ руководителям 2-го уровня, работа 

которых непосредственно связана с учебной, воспитательной деятельностью (кроме 

заместителей руководителей по административно - хозяйственной работе, главных инженеров, 

главных бухгалтеров), педагогическим работникам в порядке, установленном Положением об 

оценке качества труда работников МБОУ СШ №31. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением об оценке эффективности деятельности работников МБОУ СШ №31, Положением 

об оценке качества труда работников МБОУ СШ №31, а также закреплены в эффективных 

контрактах, заключенных с педагогическими работниками. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 
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1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся.  При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые 

средства за счет:   

• предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг.   

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

    Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
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     Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни рекомендуемой учебной литературы 

и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

Ресурсное обеспечение учебного плана (материально–техническое)  

   Школа расположена в 3-х этажном здании, проектная мощность которого составляет 825 

учащихся. Здание состоит из четырех блоков, общая площадь - 22.000 кв.м.  Состояние 

материально-технической базы (далее – МТБ) и содержание здания школы соответствует целям 

и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной безопасности. Здание 

школы расположено на благоустроенном участке. Территория школы ограждена забором. 

Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания 

предусмотрено наружное электрическое освещение. Ведется внутреннее и внешнее 

видеонаблюдение. По всему периметру здания школы установлены пластиковые окна. Здание 

подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно- гигиеническими требованиями. 

Школа работает в две смены. Учебно-воспитательный процесс организован  в 54 

кабинетах, 3 спортивных залах, бассейне. Из них специализированные кабинеты: кабинет 

физики, химии, 2 кабинета информатики, 4 кабинета технологии.  

В школе имеются помещения различного назначения: библиотека, читальный зал  

(оснащён мультимедийным проектором, электрическим экраном), закрытое и открытое 

помещение книгохранилища, зал хореографии, гардероб для учащихся, раздевалка для девочек, 

гардероб для преподавателей, комната охраны, лыжная база с лыжным хранилищем на 200 пар 

лыж (различной высоты). 
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Актовый зал рассчитан на 400 посадочных мест, оснащён мультимедийным проектором, 

электрическим экраном, акустической системой, микрофонами, компьютером, музыкальными 

инструментами.  

    В школьном здании на первом этаже в удобном для посещения месте расположена 

столовая, рассчитанная по проекту на 420 посадочных мест. Площадь обеденного зала 

составляет 612,3 кв. метра. Высота потолков – 3,6 м. Обеденный зал просторный, светлый. 

Медицинский блок расположен на первом этаже, в нем имеются кабинет врача, 

стоматологический, процедурный или прививочный кабинет. Кроме того, медицинский блок 

имеет изолированный выход и санузел. Оснащение медицинского кабинета соответствует 

требованиям СанПин. Для обеззараживания воздуха используются бактерицидные облучатели, 

в наличии всё необходимое медицинское оборудование и лекарства.  

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

    В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

    Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

     Созданная в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 
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• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

           Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
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синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
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наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
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сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Информатизация образовательного процесса: 

- в образовательном учреждении функционируют 2 компьютерных класса, объединённых в 

сеть, 10 мобильных компьютерных классов; 

- создана школьная сеть с выходом в Интернет, объединяющая компьютерные классы, 

администрацию и предметные кабинеты; 

- оборудованы автоматизированные рабочие места администраторов (компьютер, принтер, 

сканер, ксерокс, факс/модем)  

- библиотека школы оснащена компьютерами (рабочее место библиотекаря с выходом в 

Интернет);  

- оснащены компьютерами и презентационным оборудованием учебные кабинеты;  

- во внеурочное время организован доступ учащихся и учителей в компьютерные классы и 

Интернет. 

   Образовательный процесс в ОУ обеспечен на достаточном уровне учебниками и учебными 

пособиями, соответствующими федеральным государственным образовательным стандартам, 

литературой для элективных курсов, дополнительным материалом к учебникам, методическим 

обеспечением новых курсов. Обеспеченность бесплатными учебниками в 2020-2021 учебном 

году составила 100%. 

Состояние материально-технической базы 

Автоматизированное рабочее место учителя – 55 мест; 

Автоматизированное место администратора – 20 мест; 

Автоматизированное место ученика – 26 (2 компьютерных класса); 

Мобильный класс – 10 (200 – ноутбуков); 

Цифровая лаборатория по физике- 1 (на 13 мест); 

Цифровая лаборатория по химии -1 (на 13 мест); 



 

315 

 

Цифровая лаборатория по биологии-1 (на 13 мест). 

Создание в МБОУ СШ №31 информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 

• мультимедийный проектор и экран; 

•  многофункциональное устройство 

•  принтер цветной;  

• многофункциональное устройство черно-

белый;  

• фото-сканер;  

• цифровой фотоаппарат; 

•  цифровая видеокамера;  

• графический планшет;  

• сканер;  

• микрофон;  

• музыкальная клавиатура; 

•  оборудование компьютерной сети; 

•  конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью;  

• цифровые датчики с интерфейсом; 

•  устройство глобального 

позиционирования;  

• цифровой микроскоп;  

• доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 

 

54/54 

54/27 

7/7 

34/34 

1/1 

Имеются, 

пополняются  

 

 

 

 

 

 

    до 2020-2025 
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II Программные инструменты 

• операционные системы и служебные 

инструменты;  

• орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках; 

•  клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков;  

• текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

• инструмент планирования деятельности; 

•  графический редактор для обработки 

растровых изображений;  

• графический редактор для обработки 

векторных изображений;  

• музыкальный редактор; 

•  редактор подготовки презентаций;  

• редактор видео;  

• редактор звука;  

• ГИС;  

• редактор представления временной 

информации (линия времени);  

• редактор генеалогических деревьев;  

• цифровой биологический определитель;  

• виртуальные лаборатории по учебным 

предметам;  

• среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия;  

• среда для интернет-публикаций;  

• редактор интернет-сайтов; 

•  редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 

 

        Имеется 

 

        Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

III Обеспечение технической, методической и   
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организационной поддержки 

• разработка планов, дорожных карт; 

•  заключение договоров;  

• подготовка распорядительных документов 

учредителя;  

• подготовка локальных актов 

образовательной организации;  

• подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников 

образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого 

работника) 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

• размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); 

•  результаты выполнения аттестационных 

работ учащихся;  

• творческие работы учителей и учащихся;  

• осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления;  

• осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

Да 

Да 

 

Да 

 

V Компоненты на бумажных носителях 

• учебники;  

 

• рабочие тетради (тетради-тренажеры) 

 

по 160 комплектов 

для 5-9 классов 

имеются 
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VI Компоненты на CD и DVD 

• электронные приложения к учебникам; 

• электронные наглядные пособия; 

• электронные тренажеры;  

• электронные практикумы 

 

 

Имеются, 

пополняются 

 

до 2025 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

МБОУ СШ №31 является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ 

СШ №31, реализующей ООП ООО, условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

  учитывают особенности МБОУ СШ №31, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений;  

  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

МБОУ СШ №31, характеризующий систему условий, содержит: 

  описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО МБОУ СШ №31; 

  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 систему оценки условий.  
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Система условий реализации МБОУ СШ №31 базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 ‒ анализ имеющихся в МБОУ СШ №31 условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 ‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).  

Условия перспективно-ориентирующей группы являются ориентиром в определении содержания 

и основных направленной деятельности всех субъектов проектирования основной образовательной 

программы с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей. Данная группа 

условий определяется теми приоритетами, которые сформированы в социокультурном окружении МБОУ 

СШ №31. Подразумеваются, прежде всего, приоритеты в части использования педагогического 

потенциала национального, регионального и этнокультурного материала в воспитании и обучении 

учащихся. Наличие этой группы условий позволяет не только обозначить социально-ценные результаты 

проектирования основных образовательных программ, но и указать те превентивные меры, без которых 

невозможна успешная реализация модели. Среди таких условий мы выделяем следующие:  

 выявление готовности учителей к педагогически целесообразному использованию учебного 

материала национального, регионального и этнокультурного характера в образовательной деятельности;  

 обеспечение разработки персонифицированных программ повышения квалификации педагогов 

в аспекте подготовки их к проектированию педагогического процесса с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей; 

  выявление намерений родителей учащихся поддерживать инициативы МБОУ СШ №31 в части 

обеспечения общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся посредством 

использования педагогических возможностей национального, регионального и этнокультурного 

материала;  

- изучение потребностей учащихся в освоении национальных, региональных и этнокультурных 

ценностей. 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственно - 

общественного управления (школьный 

управляющего совета) или иного локального 

акта о введении в образовательной 

организации ФГОС ООО  

Выполнено 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

Выполнено 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Выполнено 

 

В течение 2020 – 

2025 года 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

Выполнено 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Май 2020 года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и тарифно - 

квалификационными характеристикам и 

профессиональным стандартом 

Выполнено 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Выполнено 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

2020 – 2022 года 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

Ежегодно 

 

 

В течение 

2020 – 2025 года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Выполнено 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

В течение 

2020 – 2025 года 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

Выполнено 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений по  организации введения ФГОС 

ООО 

Выполнено 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течение 

2020 – 2025 года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Привлечение органов государственно - 

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Ежегодно 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Выполнено 

2. Создание (корректировка) плана - графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

Корректировка в 

течение учебного 

года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Регулярно 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности  

В течение 

2020 – 2025 года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ООО 

Ежегодно 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Выполнено 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально - технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Выполнено 

2. Обеспечение соответствия материально - 

технической базы образовательной 

Постоянно 



 

325 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

организации требованиям ФГОС 

 3. Обеспечение соответствия санитарно - 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

Выполнено 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Выполнено 

5. Обеспечение соответствия 

информационно - образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

2020-2025 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно - информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах 

данных 

Выполнено 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

Выполнено 
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в сети Интернет 
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