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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ №18 

 
1.1. Пояснительная  записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
                                                 основного общего образования 

Данная образовательная программа ОСНОВНОГО общего образования начнет 
реализовываться с 2015-2016 учебного года в МБОУ СОШ №18 с.ХарагунХилокского 
района Забайкальского края  и рассчитана  на пять лет   (возраст 11 – 15 лет)  школьной 
жизни  учеников. Именно на этой ступени образования  создаются предпосылки  для 
решения на последующих этапах  образования более сложных задач, связанных с обес-
печением  условий для развития  личности школьника, сознания, способностей и само-
стоятельности, социализации. 

Миссия школы: сельская адаптивная школа с организацией профильного обуче-
ния, развитой системой дополнительного образования, системой начального профес-
сионального образования. 
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в облас-
ти образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012г. № 273-ФЗ   «Закон 
об образовании в Российской Федерации», разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО.  
В основном звене МБОУ  СОШ №18 для реализации ООП ООО соблюдается преемст-
венность УМК «Школа – 2100». Учебно-методический комплекс создан на концепту-
альной основе, отражающей современные достижения в области психологии и педаго-
гики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического 
школьного российского образования. Учителя школы уже имеют эффективный опыт 
работы по данному УМК. 
Выбранный УМК прошел государственно-общественную экспертизу и рекомендован к 
использованию в образовании по ФГОС ООО. 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-
вания являются:  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-
можностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенно-
стями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, са-
мобытности, уникальности, неповторимости. 
 
 
 

Основные задачи: 
Обеспечить:  

• соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основ-
ной школы; 

• преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования; 

• доступность получения качественного основного общего образования для всех 
обучающихся гимназии через достижение планируемых результатов обучения 
всеми обучающимися; 
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• эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-
тельного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие школы с социальными партнёрами; 
• своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, их профессиональных склонностей через систему дополни-
тельного образования школы  и учреждений дополнительного образования: СДК 
с. Харагун, ЦДТ г. Хилок «Вдохновение», организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальных практик и проб; 

• организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся и их участие в  интеллектуаль-
ных и творческих соревнованиях; 

• тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-
дагогических работников и общественности в проектировании и развитии ком-
фортной образовательной среды, гимназического уклада; 

• участие обучающихся в процессе познания и преобразования  окружающей со-
циальной среды для приобретения  реального социального опыта; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-
вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа адресована: 
Учащимся и родителям 
• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых ре-

зультатах деятельности гимназии по достижению каждым обучающимся образо-
вательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образова-
тельной деятельности гимназии, родителей и обучающихся и возможностей для 
взаимодействия. 

Учителям 
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в прак-

тической образовательной деятельности. 
Администрации школы 
• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 
• для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для приня-

тия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 
качества  условий и результатов образовательной деятельности 

 
 
 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
формируется с учётом: 
государственного заказа: 

• создание условий для получения обучающимся качественного образования в 
соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конку-
рентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устой-
чиво развитой личности. 
 

Социального заказа: 
• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  
• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффек-

тивно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требо-
ваниями времени;  
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• 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 фор-

мирование навыков здорового образа жизни.  
 Заказа родителей: 

• возможность получения качественного образования;  
• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся; 
• сохранение здоровья. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной про-
граммы основного общего образования 
В основе реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ №18 ле-
жит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур;  

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и техно-
логий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уров-
ня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — разви-
тие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельно-
сти, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образова-
нию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации об-
разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-
ностей 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 школы формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступе-
ни основной  школы к единству мотивационно – смыслового и операционно-
технического компонентов, становление которых осуществляется в форме учеб-
ного исследования. Формирование  новой внутренней позиции обучающегося – 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-
ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценоч-
ных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) проектиро-
вания собственной учебной деятельности и построению перспективных жизнен-
ных планов; 
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• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориенти-
рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаи-
модействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-
рации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни-
чества от классно-урочной к практико – ориентированной, и лекционно-
лабораторной исследовательской. 

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

государственного образовательного  стандарта  основного общего образования, 
достаточном для продолжения образования в профильных группах школы или 
других образовательных учреждениях; 

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

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

• приобретут знания о своих гражданских правах  и умении их реализовывать;  
• приобретут достаточный потенциал для продолжения  учебы на третьей ступени 

обучения в школе или в среднем специальном    профессиональном 
образовательного учреждении, будут способны не только к адаптационной, но и 
к творчески преобразующей деятельности. 

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

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

его ценностям; 
• знанием русского и одного иностранного языка;  
• эффективными способами коммуникаций, функциональной грамотностью, 

способностью к творчески преобразующей деятельности; 
• способностью к адаптации в условиях изменяющегося мира, постоянным 

стремлением получать образование в течение жизни, креативным мышлением;  
•  умением соотносить  права  и ответственность; 
• привитыми ценностями гражданского общества, высоким уровнем готовности к 

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

культурой. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-
вательной программы основного общего образования 

1.2.1.Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования  представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа-
тельную основу образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование 
и оценку следующих умений и навыков: 

 
Класс учебно-
познавательных и учебно- 
практических задач 

Описание 

Формирование и оценка уме-
ний и навыков, способст-
вующих освоению система-
тических знаний 

— первичное ознакомление, отработка и осоз-
нание теоретических моделей и понятий (общена-
учных и базовых для данной области знания), 
стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявление и осознание сущности и особен-
ностей изучаемых объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, куль-
турных, технических и др.) в соответствии с содер-
жанием конкретного учебного предмета, создание и 
использование моделей изучаемых объектов и про-
цессов, схем; 

— выявление и анализ существенных и устой-
чивых связей и отношений между объектами и про-
цессами; 

формирование и оценка на-
выка самостоятельного 
приобретения, переноса и 
интеграции знаний 

результат использования знако-символических 
средств и/или логических операций сравнения, ана-
лиза, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 
классификации по родовидовым признакам, уста-
новление аналогий и причинно-следственных свя-
зей, построение рассуждений, соотнесения с из-
вестным; требующие от учащихся более глубокого 
понимания изученного и/или выдвижения новых 
для них идей, иной точки зрения, создания или ис-
следования новой информации, преобразование из-
вестной информации, представление её в новой 
форме, перенос в иной контекст и т. п.; 

учебно-практические задачи, 
направленные на формиро-
вание и оценкунавыка раз-
решения про-
блем/проблемных ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределённо-
сти, например, выбор или разработка оптимального 
либо наиболее эффективного решения, создание 
объекта с заданными свойствами, установление за-
кономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

формирование и оценка на-
выка сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с рас-
пределением ролей/функций и разделением ответ-
ственности за конечный результат; 

Формирование и оценка на- создание письменного или устного тек-
ста/высказывания с заданными параметрами: ком-
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выков коммуникации муникативной задачей, темой, объёмом, форматом 
(например, сообщения, комментария, пояснения, 
призыва, инструкции, текста-описания или текста-
рассуждения, формулировка и обоснование гипоте-
зы, устного или письменного заключения, отчёта, 
оценочного суждения, аргументированного мнения 
и т. п.); 

формирование и оценка на-
выка самоорганизации и 
саморегуляции 

функции организации выполнения задания: 
планирование этапов выполнения работы, отслежи-
вание продвижения в выполнении задания, соблю-
дение графика подготовки и предоставления мате-
риалов, поиск необходимых ресурсов, распределе-
ния обязанностей и контроля качества выполнения 
работы; (Как правило, такого рода задания — это 
долгосрочные проекты с заранее известными требо-
ваниями, предъявляемыми к качеству работы, или 
критериями её оценки, в ходе выполнения которых 
контролирующие функции учителя сведены к ми-
нимуму. 

формирование и оценка на-
выка рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собствен-
ной учебной деятельности с позиций соответствия 
полученных результатов учебной задаче, целям и 
способам действий, выявление позитивных и нега-
тивных факторов, влияющих на результаты и каче-
ство выполнения задания и/или самостоятельной 
постановки учебных задач (например, что надо из-
менить, выполнить по-другому, дополнительно уз-
нать и т. п.); 

Формирование ценностно-
смысловых установок 

выражение 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 аргумен-
тация (пояснение или комментарий) своей позиции 
или оценки; 

формирование и оценка 
ИКТ-компетентности обу-
чающихся 

педагогически целесообразного использования 
ИКТ в целях повышения эффективности процесса 
формирования всех перечисленных выше ключевых 
навыков (самостоятельного приобретения и перено-
са знаний, сотрудничества и коммуникации, реше-
ния проблем и самоорганизации, рефлексии и цен-
ностно-смысловых ориентаций), а также собственно 
навыков использования ИКТ. 

 
Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учеб-

ных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: лич-
ностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом. 
Кроме того система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, 
который позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраи-
вания индивидуальных траекторий развития. В структуре планируемых результатов 
выделяются ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, которым 
дается  исключительно неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты ос-
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воения учебных и междисциплинарных программ содержат блоки «Выпускник научит-
ся» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной про-
граммы. Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник нау-
чится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 
обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достиже-
ния планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнитель-
скую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающих-
ся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающими-
ся заданий базового уровня служит единственным основанием для положительно-
го решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 
 
1.2.2 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познава-
тельные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и обще-
пользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, основы формально-
логического мышления, рефлексии. В ходе изучения всех учебных предметов обу-
чающиеся приобретут опыт проектной деятельности, освоят умение оперировать 
гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 
решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных пред-
положений и их последующей проверки. Будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику 
чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность 
приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами, ти-
пами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 
общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изу-
чаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот 
блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное форми-
рование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 
средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируе-
мых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-
пользование исключительно неперсонифицированной информации, а полу-
ченные результаты характеризуют эффективность деятельности системы обра-
зования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы  представлены в соответствии с группой личностных результатов и рас-
крывают основные направленности личностных результатов (пункт 2.1) 

3)  Планируемые метапредметные результаты освоения учебных и междисципли-
нарных программ.  (пункт 2.1) 

4) Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы 

Результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-
можность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают при-
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мерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъяв-
ляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучае-
мым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора 
данных результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 
данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 
этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном ма-
териале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 
социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научит-
ся», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обуче-
ния (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обуче-
ния, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с 
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися зада-
ний базового уровня служит единственным основанием для положительного ре-
шения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-
зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут проде-
монстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повсе-
дневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без ис-
ключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического харак-
тера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущест-
венно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключитель-
но неперсонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 
из блока «Выпускник получит возможность научиться»,  включаются в материалы 
итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базо-
вым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 
помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 
блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 
Достижение планируемых результатов этого блока  фиксируются в виде накопленной 
оценки ( в форме портфолио достижений) и учитываются при определении итоговой 
оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и дос-
тижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-
гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготов-
ке обучающихся. 
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На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 
работа с текстом»; 
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература. Родная ли», 
«Иностранный язык.», «История», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобра-
зительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые ре-
зультаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего 
образования (за исключением родного языка и родной литературы). 
Планируемые результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатыва-
ются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управле-
ние в сфере образования 
 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 
программ 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы полу-
чат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познава-
тельные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и обще-
пользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-
педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности 
к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и со-
циально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоор-
ганизации, саморегуляции и рефлексии. 

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

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

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможно-
стей – за пределы учебной деятельностив сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

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

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуж-
дения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного по-
строения различных предположений и их последующей проверки. 
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В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в фор-
мах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных поня-
тий, у выпускников будут заложены: 

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

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать не-

вежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установле-
нии взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 
эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-
нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 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 деятельно-
сти. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-
ства, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся овладеют различными видамии типамичтения: ознакомительным, изучаю-
щим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуника-
тивным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 
основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут спо-
собны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формиро-
ванию: 

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

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

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильно-
го образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 
видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательно-
сти интересов; 

• реализация уровневого подходакак в преподавании (на основе дифференциа-
ции требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результа-
тов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания провероч-
ных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом 
и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных возможностей 
образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятельности, допол-
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нительного образования, иных возможностей образовательной организации; 
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными про-
фессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, лич-
ностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приори-
тетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способ-
ность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе 
во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения 
целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий при-
оритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотруд-
ничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опы-
та такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 
принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действо-
вать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные страте-
гии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования рече-
вых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приори-
тетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимисяоснов проектно-исследовательской 
деятельности; 

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

ластях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятий-
ного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию обще-
учебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических дейст-
вий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретен-
ные на первомуровненавыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут рабо-
тать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информа-
цию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-
вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое сверты-
вание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запро-
сов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск ин-
формации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 
персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 
запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эф-
фективные приемы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде организации и в Интернете; приобретут первич-
ные навыки формирования и организации собственного информационного пространст-
ва. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопро-
вождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. со-
четания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компо-
нентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и прини-
мать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить 
опыт критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство от-
ветственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-
зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 
сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принад-
лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-
ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, нахо-
дившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, де-
мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-
гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчи-
вых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-
ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважитель-
ное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных тра-
дициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представ-
лений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 
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культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значи-
мом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому челове-
ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готов-
ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-
ния (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конст-
руированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допус-
тимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвен-
ционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие 
в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетен-
ций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-
стей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 
и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-
ность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятель-
ности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаи-
модействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в 
качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере ор-
ганизаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценно-
сти продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компе-
тенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидер-
ского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интерио-
ризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-
чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс-
порте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тради-
ции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа-
ции общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окру-
жающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыра-
жению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; ува-
жение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 
красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произведения-
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ми, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-
менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентиро-
ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к ху-
дожественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 
1.2.3.1. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам в МБОУ СОШ №18 планируется на регулярной 
основе  проведение методических советов для определения, как с учетом используемой 
базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формиро-
вания универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных спе-
циалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 
образовательной результативности является встраивание в образовательную деятель-
ность событийных деятельностных образовательных технологий, синтезирующего ха-
рактера. 

Событийные образовательные технологии, используемые для формирования 
УУД должны отвечать следующим общим требованиям: 

• способствовать развитию формально-логических мыслительных структур у 
детей разного возраста; 

• способствовать развитию механизмов и структур преобразующего продук-
тивного мышления; 

• допускать использование в разновозрастной группе; 
• способствовать формированию устойчивой внутренней мотивации на дости-

жение успеха в познавательной деятельности; 
• допускать реализацию на разных уровнях сложности. 
В качестве такого рода образовательных технологий  выступают: межпредмет-

ные и метапредметные погружения; образовательные путешествия; межкультурные по-
гружения; классические  «Дебаты»; настольные, имитационные, ролевые образователь-
ные игры, проблемные уроки, «инженерные мастерилки» и др.. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-
тивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве пла-
нируемых метапредметных результатов возможен, но не ограничивается следующим, 
список того, что обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-
зультаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существую-

щих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука-

зывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-
ных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 
составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-
ния 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 обосно-
вывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения иссле-
дования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познаватель-
ной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде тех-
нологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра-
екторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-
лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-
собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-
зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии плани-
руемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять са-
моконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-
ствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-
няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на ос-
нове анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-
дукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и ха-
рактеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать изме-
нение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки са-
мостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной зада-
чи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмента-
рия для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-
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ходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 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 ре-

зультатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной 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 дея-
тельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжен-
ности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активи-
зации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-
ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Обучаю-
щийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-
знаки и свойства (под-идеи); 

• выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
• выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-

нивать, 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 ча-
стных 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 па информацию, нуждающуюся в проверке, пред-
лагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе позна-

вательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
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формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точ-
ки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные при-
чины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, само-
стоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-
ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 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 решения зада-

чи; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделени-

ем 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 графиче-
ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-
ный 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 про-

екта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-
блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-
та/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся 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, интерпретиро-

вать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, ин-
формационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
Коммуникативные УУД 
9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность 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. Обучающийся 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; 
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• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-
тельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

• критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-
бочность 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 по-

ставленной 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 непо-

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с други-
ми людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в со-
ответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение парт-
нера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использо-

ванием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
11. Формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). Обучающий-
ся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-
димые 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, использо-
вать модель решения задачи; 
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• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения инфор-
мационных 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 информационной безопасности. 
Познавательные УУД 
12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-
тации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых ор-

ганизмов; 
• 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; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, про-

ектные работы. 
13. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования слова-

рей и других поисковых систем. Обучающийся 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. 

 
При определении планируемых предметных результатов освоения ООП ООО 

разработчики опирались на пояснительные записки к примерным программам учебных 
предметов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВ-

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1.3.1 Общие положения 
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требо-

вания к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8).  
В соответствии с ними система оценки:  
1. Фиксирует цели оценочной деятельности:  

а) ориентирует на достижение результата  
• духовно-нравственного развития и воспитания  в соответствии с  Програм-

мой воспитания и  социализации  школы    (личностные результаты), 
• формирования универсальных учебных действий (метапредметные резуль-

таты), 
• освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результа-
товобразования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечивает возможность регулирования системы образования на осно-
вании полученной информации о достижении планируемых результа-
тов; иными словами − возможность принятия педагогических мер для 
улучшения и совершенствования процессов образования в каждом 
классе, в школе.  

1.3.2 Содержание и структура системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся толь-
ко предметные и метапредметные результаты, она формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в оценочных 
листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпред-
метной основе; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – 
ГИА).  

    Главное  достоинство системы оценки  в  соответствии  с  ФГОС в том, что она 
реально переключает контроль и оценивание (а значит, и всю деятельность образова-
тельных учреждений) со старого образовательного результата на новый. Вместо вос-
произведения знаний мы теперь будем оценивать разные направления деятельности 
учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических 
задач.  

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродук-
тивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по 
применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения сво-
его информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся  метапредметные 
диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от 
ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  

Вводится  диагностика результатов личностного развития. Она  проводится в раз-
ных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). 
Диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки по-
ступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, лично-
стных целей, отношения  к себе,  к одноклассникам.    
1.3.3 Формы представления планируемых результатов.  
Интерпретация и использование результатов 
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 В системе  оценивания  используется шкала  оценивания   по принципу «прибавления» 
и «уровнего подхода»,  главным средством накопления информации об образователь-
ных результатах ученика становится портфель достижений (портфолио). 
  В  разделе  прописаны  условия, средства, методы  и формы оценивания всех  
трех типов  образовательных результатов, используемых  в учебно-воспитательном  
процессе   
Система оценивания образовательных  результатов 
(академия С-Петербурга «Методические рекомендации  по разработке  основной  обра-
зовательной  программы» Л.М. Беловицкая, М.В. Бойкина и др.) 

 
Особенности  
системы  оцени-
вания 
 

Объект  оценивания 
ЗУН, познавательные, ре-
гулятивные результаты 
 

Личностные   результаты 
 

Форма  Персонифицированная  ко-
личественная  оценка 

Персонифицированная/ 
Неперсонифицированная качест-
венная  оценка    

Средства фикса-
ции  результатов 
оценки 

Листы достижений, классные  
журналы, справки по резуль-
татам внутришкольного  
контроля 

Дневники  наблюдения  учителя  
(классного  руководителя, воспита-
теля  ГПД, психолога) 

Способ (поэтап-
ность  процеду-
ры) 

Тематические  контрольные  
работы, тестовый контроль, 
диагностические работы, за-
дания  частично-поискового  
характера. 

Проектная   деятельность, участие  
в  общественной  жизни  класса, 
портфолио, задания  творческого  
характера.  

 
 С  целью наиболее полного отражения особенностей школьной  технологии  
оценивания образовательных результатов  обучающихся  при  разработке системы про-
верочных и учебно-методических материалов нами выделяются следующие моменты: 

 ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? 
Оцениваем результаты − предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика −это действия (умения) по использованию знаний в ходе ре-
шения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, преж-
де всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полно-
ценной задачи – оценки и отметки – словесной характеристики, отметки по пятибалль-
ной системе оценивания 

Результаты учителя МБОУ СОШ №18 это разница между результатами учеников 
(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диаг-
ностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, 
что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечиваю-
щую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось 
создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей уче-
ников.  

 КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и от-
метку.  

На уроке учениксам оценивает свой ре-
зультат выполнения задания по «Алго-
ритму самооценки» и, если требуется, 
определяет отметку, когда показывает 

После уроков за письменные задания 
оценку и отметку определяет учитель. 
Ученик имеет право изменить эту 
оценку и отметку, если докажет (исполь-
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выполненное задание. Учитель имеет 
право скорректировать оценки и от-
метку, если докажет, что ученик завы-
сил или занизил их.  

зуя алгоритм самооценивания), что она 
завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 
1. Какова была цель задания (задачи)?  
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  
3. Правильно или с ошибкой? 
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 
1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ….  
2. Я с заданием справился / не справился.  
3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то не-

дочёты): …  
4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью 

(кого)…  
 
5. Моя работа мной и учителем была оценена так:  

Макси-
мальный 
уровень 

   «Превосход-
но» 

Решена новая, со-
вершенно незнако-
мая задача 

Программ-
ный уро-
вень 

  «Отлич-
но»  

Решена необычная, в чём-то новая 
задача 

Необходи-
мый 
уровень 

 «Хорошо»  Знакомая задача решена полностью самостоя-
тельно 

«Нормаль-
но» 

Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то помо-
щью 

 ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных),  в 
«Портфеле достижений» и через книжки «Индивидуальных образовательных 
маршрутов  школьников «Портфель достижений ученика» – это сборник работ и 
результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных об-
ластях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также са-
моанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 
определять цели своего дальнейшего развития.  

  Основные разделы «Портфолио достижений»:  
− показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 
предметам); 

− показатели метапредметных результатов; 
− показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельно-

сти).  
Для  отслеживания и оценивания  предметных знаний, способов  деятельности  

можно  использовать  листы индивидуальных  достижений.  Освоенные  навыки дети  
и учитель  могут отмечать  в листах  с помощью  линеечек или  закрашивая  определен-
ную клеточку – полностью  или  частично.   В  листе индивидуальных  достижений по-
лезно   фиксировать  текущие оценки  по всем формируемым  на данном  этапе  навы-
кам.    
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Индивидуальный  образовательный маршрут -  документ, в котором обозна-
чен перечень   конкретных  дел, действий, а также порядок, место и время их выполне-
ния.   
    Маршрут показывает  этапы движения  ребенка  в соответствии  с  поставленной  це-
лью и задачами  каждого этапа.  

Научиться   планировать   и  работать  по  плану – это  один  из важнейших   не 
только  учебных, но и  социальных навыков, которым должен  овладеть  школьник. 
     Проектирование индивидуальных  образовательных маршрутов  учащихся   в школе 
позволяет им  реализовывать  свои образовательные  запросы  и возможности, осознать  
свою ответственность  за  успех/неуспех  в учебной деятельности, учит максимально 
использовать  различные способы самореализации,  а это не может  не сказаться  в це-
лом  на качестве образования.  Формирование способности учащихся  к самоорганиза-
ции и саморегуляции    составляет важное  звено  в развитии  самостоятельности и ав-
тономии  личности,  принятие ответственности за  свой личный выбор, обеспечивает  
основу   самоопределения и самореализации.   
      Проект  индивидуального  образовательного  маршрута   отражает  концептуальные  
замыслы   и предлагает   главные пути реализации   этого замысла, в ней определены 
основные направления  или виды  деятельности  по достижению  намеченных результа-
тов  и возможные  способы  их  достижения.   

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий 
(умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бу-
мажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) 
в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной 
задачи. Необходимы три группы таблиц: 

• таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов (см.  в соответствующем разделе  
«Особенности оценки  предметных результатов»;  

• таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 
• таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. 

Таблица  заполняется на основании    диагностических работ. 
 КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 
результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка  выставляется   на основе всех положительных результатов, на-
копленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики 
предметных и метапредметных результатов.  

С  целью проведения оценивания  рекомендуется использовать  следующие  мето-
ды  оценивания:  наблюдение,  оценивание  процесса  выполнения,   открытый  ответ,  
проведение итоговых комплексных проверочных работ в конце каждого года обучения,  
выставки и презентации крупных целостных законченных работ, отражающие резуль-
таты усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени и требующих 
для своего выполнения активизации различных сторон учебной деятельности – от на-
выков организации своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной 
системы знаний.  

 
 
1.3.4 Особенности оценки личностных результатов 

 
Личностные универсальные учебные действия - система ценностных отно-

шений  обучающихся -   к себе,  другим  участникам  образовательного  процесса, са-
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мому  образовательному  процессу  и его результатам,  сформированные  в образова-
тельном  процессе: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий раз-
вития государственности и общества; знание истории и географии края, его достиже-
ний и культурных традиций; 

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

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

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного насле-
дия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понима-
ние конвенционального характера морали; 

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

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявле-
ниях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здоро-
вого образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычай-
ных 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 толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окру-

жающим, 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. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, 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; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже-
ния, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 
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• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

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

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

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мо-
тивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выра-
жающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу-
чающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представлен-
ных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирова-
ния универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реали-
зуемую семьёй и школой.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов 
не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эф-
фективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учрежде-
ния и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов обра-
зовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструмен-
тария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в дан-
ном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 
сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом воз-
расте. 

Оценка личностных результатов в нашей   школе происходит и через методиче-
ское  сопровождение  деятельности  классного  руководителя, работу методического 
объединения классных руководителей под руководством ЗДВР.  

Новые результаты образования (личностные, метапредметные, предметные),  ко-
торые  являются  отличительной  особенностью ФГОС общего образования  второго  
поколения, требуют серьезной подготовки учителя к систематическому их отслежива-
нию. В данном случае в рамках деятельности классного руководителя, который в 
большей мере заботится о  личностных результатах,  под которыми понимается  сфор-
мировавшаяся   в образовательном  процессе  система  ценностных  отношений  обу-
чающихся  к  себе, другим  участникам  образовательного  процесса, самому  образова-
тельному  процессу  и его  результатам.  (Концепция).   

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной мо-

тивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
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3) сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые ус-
тановки и моральные нормы (ценностное  отношение  к  приоритетным  ценностям  Че-
ловек.  Природа. Общество), опыт социальных и межличностных отношений, право-
сознание. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое 
их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных».  

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 
этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы лично-
сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обу-
чающихся. 

Достижения  личностных результатов  обеспечивается за счет  всех компонентов  
образовательного  процесса:  учебных предметов представленных  в инвариантной  
части  базисного учебного плана;  вариативной части  основной  образовательной  про-
граммы,  а  также программы дополнительного  образования,  реализуемой  семьей  и 
школой.  

Формирование  и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 
ответственность системы  образования  в  целом и образовательного  учреждения  в  
частности.  

1.3.5  Особенности оценки метапредметных результатов 
Основным объектом  оценки метапредметных  результатов служит сформирован-

ность ряда  регулятивных,   коммуникативных  и познавательных  универсальных дей-
ствий,  т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены  на анализ и 
управление своей  познавательной  деятельности. К ним относится: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-
ному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направ-
ленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникатив-
ных действий при решенииучебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-
ванных наработе с текстом; 
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовностиучащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельномупополнению, переносу и интеграции; способности к со-
трудничеству икоммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности и готовности киспользованию ИКТ в 
целях обучения и развития; способности ксамоорганизации, саморегуляции и рефлек-
сии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
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Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 
целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 
и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 
оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 
которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 
руководителя проекта1; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения 
определяет образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается 
учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение может 
предъявить и иные требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 
обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности должен 
иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: 
а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, 
которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, 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. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 
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полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 
и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 
результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 
допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществля-
ется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 
учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так 
как имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами про-
ектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 
обучающегося и отзыва руководителя. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-
личных процедур.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дос-
тижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или неце-
лесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, на-
пример уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 
      Система оценки  представляет собой один из инструментов  реализации  требований   
Стандарта   к  результатам  освоения   общего образования,  направленный  на обеспе-
чения  качества  образования,  что предполагает  вовлеченность в оценочную  деятель-
ность,  как  педагогов, так и обучающихся. 
 «Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной программы  
основного  общего образования представляют собой  систему  ведущих  целевых  уста-
новок  и ожидаемых  результатов  освоения  всех компонентов,  составляющих  содер-
жательную основу  образовательного  процесса»2 

Критерии оценки метапредметных результатов обучения 
 В   соответствии с  требованиями  Стандарта  система планируемых результатов  
представляет ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   И  ПРЕДМЕТНЫЕ  результаты.  
Успешное  выполнение  этих задач  требует от  обучающихся  овладение системой  
учебных действий  (универсальных и специфических  для  данного  учебного предмета: 
личностные,   регулятивные, коммуникативные, познавательные). 
 Формирование  метапредметных  результатов обеспечивается  за  счет  основных  
компонентов  образовательного  процесса – учебных   предметов. 
 Оценка  метапредметных результатов   достигается  путем   использованием  
выделенных критериев  развития школьников  данного  возраста   и  уровневым подхо-
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дом  к  оценке  достижений ребенка  по  принципу  «Чем  ниже  уровень,  тем больше  
проблем в  развитии».    
 Оценка  уровня: 

Низкий  уровень – школьник не может выполнить  все предложенные  задания,   
помощь со стороны  педагога  не  принимает.   

Средний – школьник  с помощью педагога  (родителей)  выполняет некоторые  
предложенные задания. 

Выше среднего – школьник  выполняет  все  предложенные   задания   с  частич-
ной  помощью  педагога. 

Высокий – школьник  выполняет  самостоятельно   и с  частичной помощью пе-
дагога  все  предложенные  задания. 

Оптимальный – школьник  выполняет  все предложенные  задания  самостоя-
тельно. 

Таблицы  мониторинга заполняются  дважды  в  год – в начале (стартовая диаг-
ностика) и  конце   учебного  года  (лучше  использовать   разные  цвета) для проведе-
ния 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 ка-
ждой  ячейке  указанного  параметра,  по которым затем  считается итоговый показа-
тель  по каждому  школьнику. Это  необходимо для написания характеристики  кон-
кретного   обучающегося  и проведения  индивидуального  учета  промежуточных ре-
зультатов  освоения  программы. 
Этап  2.  Когда  все  ученики  прошли  диагностику, подсчитывается  итоговый показа-
тель  по классу.  Этот   показатель необходимо для описания классных   тенденций. 
 Эта система  мониторинга  позволяет  оперативно  выделять  школьников  с про-
блемами в развитии,  а также  определять  трудности   в  достижении  метапредметных   
результатов.     
 Система  внутришкольного  мониторинга образовательных достижений, основ-
ными  составляющими   которой  являются  материалы  стартовой  диагностики  и ма-
териалы, фиксирующие  текущие и  промежуточные  учебные и личностные  достиже-
ния, позволяет достаточно полно  и всесторонне  оценивать   как  динамику формиро-
вания отдельных  личностных качеств, так  динамику  овладения  метапредметными  
действиями  и предметным содержанием.   
 Мониторинг  ведется  каждым   учителем-предметником   и фиксируется   с   
помощью  оценочных листов и других  диагностических  материалов. 
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Коммуникативные  универсальные  учебные действия – способность к согласованным  действиям с учетом позиции  другого.  
№ Фамилии, имя 

ребенка 
Общение и взаимо-
действие с партнера-
ми 

Действие  с  позиции   
другого 
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№ Фамилии, имя 
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Познавательные  универсальные  действия – исследовательская и  проектная  деятельность.  
 
 
 

Регулятивные   универсальные   учебные  действия    
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговый показатель  
по  классу (среднее 
значение)  
 

                                  

№ Фамилии, имя 
ребенка 

Формирование способности 
личности к целеполаганию и 
построению жизненных  планов 
во временной перспективе  

Развитие  регуляции  учебной  
деятельности  
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нальных состояний 
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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 отве-
тов (размыш-
лений)  учени-
ка в  ходе  дис-
куссии 

Число вопросов 
ученикам  в ходе 
дискуссии (дис-
пута, дебатов) 

Стиль поведе-
ния  в обсужде-
нии (вежли-
вость, грубость, 
внимание  к  со-
беседнику (оп-
поненту),  вни-
мание  к  чужо-
му мнению)  

Действия  в 
конфликтной  
ситуации  
столкновения 
мнений  и 
интересов 
(реакция на 
критику,  
форма кри-
тики чужого  
мнения, про-
явление  спо-
собности  к  
компромиссу, 
выработке и 
признанию 
общего реше-
ния) 

 
     Резуль-
таты 

Предметные  Предметные, 
метапредметные 

Личностные  Личностные, 
предметные.  

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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Оценка   результатов  наблюдения. 
Максимальный  
уровень  

   

«Н
ас

то
ящ

ий
  л

ид
ер

» 
 

Может 
разрешить 
острый 
конфликт, 
успокоить  
и  при-
влечь всех  
к работе , 
привести  
группу  к 
результа-
ту.  

Программный  
уровень  

  

«О
тл

ич
ны

й 
уч

ас
тн

ик
» 

 

Длительно и устой-
чиво  активен  в 
процессе  решения и 
представления ре-
зультатов, постоянно 
корректен, считается  
с чужим мнением.  

Необходимый 
уровень  

 

«Х
ор

ош
ий

 у
ча

ст
ни

к»
  

Активен, логичен, вежлив  в процес-
се  решения (но не всегда  при  пре-
доставлении результата); слушает 
других, но  может  не  посчитаться  с 
их мнением,  может вспылить, оби-
деться, отказаться от работы.  

«М
не

 е
щ

е 
 м

но
го

м
у 

на
до

 
на

уч
ит

ьс
я»

  

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.   

 Результаты учителя  (предметника, классного руководителя, группы педагогов, 
работающих  с классом, параллелью) – это разница между результатами  учеников  
(личностными,  метапредметными  и предметными)   в начале  обучения  (входящая  
диагностика)  и  в  конце  обучения (выходная (итоговая) диагностика).  Прирост ре-
зультатов  (стабильный  или опережающий) означает то, что учителю  и школе  в  це-
лом  удалось  создать  образовательную среду, обеспечивающую  развитие учеников.   
Отрицательный  результат сравнения означает, что не  удалось создать  условия  (обра-
зовательную среду)  для успешного  развития  возможностей  учеников. 



 

37 
 

 
 Для  определения  прироста  необходимо сравнить  входную и выходную  диаг-
ностику  учеников. 

С  помощью  вышеперечисленных методов и инструментов оценивания может 
быть обеспечен   достаточно  сбалансированный   взгляд на  ребенка, позволяющий  
проводить  его  итоговое оценивание  на основе результатов внутренней  оценки.  При  
этом необходимо учитывать   возможность  независимой  перепроверки  результатов 
иными  лицами.  Отсюда  следует, что все – или  наиболее  значимые – промежуточные  
результаты оценивания должны фиксироваться   учителем  письменно  и  храниться  в 
определенной  системе,  по возможности входить  в   портфолио  достижений    школь-
ников.  Учитель  должен  иметь возможность  по первому  требованию предъявить эти 
результаты  любому заинтересованному  лицу,  обладающему соответствующими  пол-
номочиями запрашивать  данную информацию,  равно  как  и  иметь возможность 
обосновать правомерность и правильность выставленной  итоговой  оценки.   
 
 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-
щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-
разовательного процесса — учебных предметов, представленных  в инвариантной час-
ти  базисного  учебного  плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требова-
ниями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе мета-
предметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделениебазового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 
на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы зна-
ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следую-
щие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-
нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области. 
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повы-
шенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интере-
сов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 
учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 
быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продол-
жение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового 
– низкий. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практиче-
ски невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формирова-
нию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, по-
ниманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной моти-
вации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обу-
чающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необхо-
димо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и уме-
ний, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 
получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 
описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 
внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 
которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внут-
ришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих ос-
воению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и по-
нятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 
и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использова-
нию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду 
объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освое-

нии или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполне-
ния заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достиже-
ния/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базо-
вого уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базо-
вого уровня. 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
В МБОУ СОШ №18 для  оценивания и учета достижений учащегося, в том числе и 
творческих успехов,  является Портфель достижений ученика  (портфолио).  
  «Портфолио» - это модель аутентичного оценивания, которое в большей степени, чем 
традиционное нацелено на выявление: 

• объективно существующего уровня владения умениями и навыками; 
• пробелов в подготовке; 
• трудностей усвоения; 
• уровня сформированности умений и их совершенствования путем внесения кор-

рекции в учебный процесс; 
• положительных мотивов учения; 
• интереса к предмету; 
• уровня развития мыслительной деятельности; 
• уровня критического отношения к учебной деятельности. 

Кроме этого, аутентичное оценивание в большей степени способствует форми-
рованию культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизи-
ровать,  классифицировать. 
Разделы «портфолио»: 

1. «Резюме» - представление себя. 
2. «Самостоятельные работы» -  этот раздел представляет собой собрание 

текущих самостоятельных, контрольных и зачетных работ, эссе на разные темы, дис-
куссионные очерки и бортовые журналы (Схемы написания эссе, дискуссионных очер-
ков и бортовых журналов см. в разделе «Графический организатор»). 

3. «Это интересно» -  этот раздел может включать в себя проблемные во-
просы, тезисы и высказывания, затрагивающие актуальные проблемы, изучаемой учеб-
ной дисциплины. 

4. «Графический организатор» - сюда помещаются планы, алгоритмы и мо-
дели выполнения заданий, написания различных творческих работ.  

5. Мои достижения 
6. «Библиография» - в этом разделе собирается собственная библиография 

прочитанных изданий по изучаемой дисциплине с краткой аннотацией каждого изда-
ния.  

7. «Справочник» - в этом разделе можно собирать необходимые телефоны, 
адреса и даты.  
 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник нау-
чится» планируемых результатов основного общего образования. 

Личностные  результаты  выпускника в полном соответствии  с  требованиями  
стандартов  не  подлежат итоговой оценке.   

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
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• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее 
— ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных дос-
тижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивиду-
альный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обу-
чающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овла-
дения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результа-
тов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 
овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуника-
тивными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 
целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделан-
ных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпу-
скнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основ-
ной образовательной программы основного общего образования и выдачи доку-
мента государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 
общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче до-
кумента государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образо-
вательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-
ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 
— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмот-
рением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществ-
ляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающе-
гося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного обра-
зования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и про-
блем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными по-
казателями. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №18 осуществляется в ходе его ак-

кредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре-
гионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего об-
разования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 
ступени основного общего образования 

 
Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

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

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

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в МБОУ СОШ 
№18 определяет:  

− цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универ-
сальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи со-
держания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 
УУД; 

− планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регуля-
тивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели 
уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами ос-
воения основной образовательной программы основного общего образования; 

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

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

− условия развития УУД; 
− преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 
 
Цели, планируемые результаты 

 
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспе-

чение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершен-
ствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностногоподхода, по-
ложенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образова-
ния.  
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, ре-
гулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особен-
ностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учеб-
ные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и раз-
витие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 
учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период при-
обретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основ-
ной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учеб-
ных действий. В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 
а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сфор-
мированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универ-
сальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 
общении.  

Преемственность программы развития универсальных учебных действий при пе-
реходе от начального к основному общему образованию. 

• Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего подрост-
кового возраста; 

• Знакомство с уровнем сформированности УУД на ступени начального обра-
зования; 

• Координация требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и 5-х 
классов; 

• Разработка системы психологического сопровождения учащихся в период 
адаптации к основной школе. 

 

Механизмы  и технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые зада-
чи, групповые и индивидуальные занятия, учебно-исследовательская и 
проектная деятельность) 
 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе ле-

жит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обу-
чающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания 
не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над зада-
ниями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание актив-
ной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 
взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает харак-
тер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве заме-
щается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт 
особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных дей-
ствий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования воз-
можностей современной информационной образовательной среды как: 



 

43 
 

− средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в це-
лях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

− инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организа-
ции совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспе-
риментальной деятельности; 

− средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения не-
обходимой информации из разнообразных источников; 

− средства развития личности за счёт формирования навыков культуры обще-
ния; 

− эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея-
тельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе вне-
урочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе осо-
бое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития оп-
ределённых 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 – и прототип реальной проблемы, которая требует опе-
ративного 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 ин-
формацию 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). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 
использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
− на личностное самоопределение; 
− на развитие Я-концепции; 
− на смыслообразование; 
− на мотивацию; 
− на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
− на учёт позиции партнёра; 
− на организацию и осуществление сотрудничества; 
− на передачу информации и отображению предметного содержания; 
− тренинги коммуникативных навыков; 
− ролевые игры; 
− групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
− задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
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− задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
− задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
− задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
− задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
− на планирование; 
− на рефлексию; 
− на ориентировку в ситуации; 
− на прогнозирование; 
− на целеполагание; 
− на оценивание; 
− на принятие решения; 
− на самоконтроль; 
− на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполне-
ния: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполне-
нии задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работы,  – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.Примерами та-
кого рода заданий могут служить: подготовка  праздника, концерта, выставки поделок 
и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для сайта школы,  газеты 
«Портфельчик», выставки и т. д.; ведение читательских дневников, дневников самона-
блюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; выполнения учебного 
задания; выполнение различных творческих работ, создание видеоклипа, написание 
сценария, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предвари-
тельного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

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

 Способы и формы развития УУД 

УУД Формы и способы 
развития УУД 

Диагностиче-
ский инстру-
ментарий для 
сформирован-
ности УУД 

Личностные УУД: 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мо-
ральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 
учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 
5 класс: 
1.ценить и принимать следующие базовые цен-

ности: «добро», «терпение», «любовь к Рос-
сии к своей малой родине»,  «природа», «се-

- урочная и внеуроч-
ная деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 

• Диагностиче-
ский опросник 
«Личностный 
рост» 
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мья», «мир», «справедливость», «желание 
понимать друг друга», «доверие к людям», 
«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2.уважение  к своему народу, развитие толе-
рантности; 

3.освоения личностного смысла учения, выбор 
дальнейшего образовательного маршрута; 

4.оценка жизненных ситуаций и поступков ге-
роев художественных  текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, нравственных и 
этических ценностей гражданина России; 

5.выполнение норм и требований школьной 
жизни и обязанностей ученика; знание прав 
учащихся и умение ими пользоваться. 

 

- тематические вече-
ра, турниры знатоков 
этики; 
-совместная деятель-
ность, сотрудничест-
во. 

• Личностный 
опросник «ОТ-
КЛЭ» 
Н.И.Рейнвальд 

• Анкета «Субъ-
ективность 
учащихся в об-
разовательном 
процессе» 

6 класс: 
1.создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 
границах России, ее географических особен-
ностях, знание основных исторических собы-
тий развития государственности и общества; 

2.формирование образа социально-
политического устройства России, представ-
ления о ее государственной организации, 
символике, знание государственных праздни-
ков; 

3.уважение и принятие других народов России 
и мира, межэтническая толерантность, готов-
ность к равноправному сотрудничеству; 

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

5.участие в школьном самоуправлении в пре-
делах возраста (дежурство в классе и в школе, 
участие в детский общественных организаци-
ях, школьных и внешкольных мероприятиях). 

- урочная и внеуроч-
ная деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вече-
ра, турниры знатоков 
этики; 
-совместная деятель-
ность, сотрудничест-
во; 
- психологические 
тренинги 

• Диагностиче-
ский опросник 
«Личностный 
рост» 

• Пословицы 
(методика 
С.М.Петровой) 

• Методика 
«Психологиче-
ская культура 
личности» 
(Т.А.Огнева, 
О.И.Мотков) 

7 класс: 
1.знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических 
группах России; эмоциональное положитель-
ное принятие своей этнической идентично-
сти; 

2.уважение личности, ее достоинства, добро-
желательное отношение  к окружающим, не-
терпимость к любым видам насилия и готов-
ность противостоять им; 

3.уважение ценностей семьи, любовь к приро-
де, признание ценности здоровья своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 

4.умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения, конструк-
тивное разрешение конфликтов. 

- урочная и внеуроч-
ная деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вече-
ра, турниры знатоков 
этики; 
-совместная деятель-
ность, сотрудничест-
во; 
- психологические 
практикумы. 

• Диагностиче-
ский опросник 
«Личностный 
рост» 

• Анкета «Цен-
ности образо-
вания» 

• Анкета «Субъ-
ективность 
учащихся в об-
разовательном 
процессе» 
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8 класс: 
1.освоение общекультурного наследия России 

и общемирового культурного наследия; 
2.экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, зна-
ние основных принципов и правил отноше-
ния к природе, знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий, 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

3.сформированность  позитивной моральной 
самооценки и моральных чувств – чувства 
гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда при их нарушении; 

4.устойчивый познавательный интерес и ста-
новление смыслообразующей функции по-
знавательного мотива; 

5.участие в общественной жизни на уровне 
школы и социума; 

 
 

- урочная и внеуроч-
ная деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вече-
ра, турниры знатоков 
этики; 
-совместная деятель-
ность, сотрудничест-
во 
- участие в социаль-
ном проектировании; 
 

• Диагностиче-
ский опросник 
«Личностный 
рост» 

• Опросник про-
фильно-
ориентацион-
ной компетен-
ции (ОПОК) 
С.Л.Братченко 

• Определение 
направленности 
личности (ори-
ентационная 
анкета) 

9 класс: 
1.знание основных положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей гражда-
нина, ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений; 

2.сформированность социально-критического 
мышления, ориентация в особенностях соци-
альных отношений и взаимодействий, уста-
новление взаимосвязи между общественно-
политическими событиями; 

3.ориентация в системе моральных норм и цен-
ностей и их иерархии, понимание конвенцио-
нального характера морали; 

4.сформированность потребности в самовыра-
жении и самореализации, социальном при-
знании; 

5.готовность к выбору профильного образова-
ния; 

6.умение строить жизненные планы с учетом 
конкретных социально-исторических, поли-
тических и экономических условий. 

- урочная и внеуроч-
ная деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вече-
ра, турниры знатоков 
этики; 
-совместная деятель-
ность, сотрудничест-
во; 
- участие в социаль-
ном проектировании. 

• Диагностиче-
ский опросник 
«Личностный 
рост» 

• Карта самоди-
агностики сте-
пени готовно-
сти к выбору 
профиля обу-
чения 

• Анкета «Цен-
ности образо-
вания» 

• Модифициро-
ванный вариант 
«Самоактуали-
зационного 
теста» 

 Регулятивные УУД:  
умение организовывать свою учебную деятельность 
 5 класс: 
1.постановка частных задач на усвоение гото-

вых знаний и действий (стоит задача понять, 
запомнить, воспроизвести) 

2.использовать справочную литературу, ИКТ,  
инструменты и приборы; 

3.умение самостоятельно анализировать усло-
вия достижения цели на основе учета выде-
ленных учителем ориентиров действий в но-

- творческие учебные 
задания, практиче-
ские работы; 
-проблемные ситуа-
ции; 
-проектная и исследо-
вательская деятель-
ность. 
 

• Тест-опросник 
для определе-
ния уровня са-
мооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
коммуникатив-
ного контроля 
(М.Шнайдер) 
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вом учебном материале; 
6 класс: 
1.принятие и самостоятельная постановка но-

вых учебных задач (анализ условий, выбор 
соответствующего способа действий, кон-
троль и оценка его выполнения) 

2.умение планировать пути достижения наме-
ченных целей; 

3.умение адекватно оценить степень объектив-
ной и субъектной трудности выполнения 
учебной задачи; 

4.умение обнаружить отклонение от эталонно-
го образца и внести соответствующие кор-
рективы в процесс выполнения учебной зада-
чи; 

5.принимать решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров. 

- творческие учебные 
задания, практиче-
ские работы; 
-проблемные ситуа-
ции; 
-проектная и исследо-
вательская деятель-
ность. 
 

• Тест-опросник 
для определе-
ния уровня са-
мооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
коммуникатив-
ного контроля 
(М.Шнайдер) 

7 класс: 
1.формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, преобразо-
вание практической задачи в познаватель-
ную; 

2.формирование действий планирования дея-
тельности во времени и регуляция темпа его 
выполнения на основе овладения приемами 
управления временем (тайм-менеджмент) 

3.адекватная оценка собственных возможно-
стей в отношении решения поставленной за-
дачи. 

- творческие учебные 
задания, практиче-
ские работы; 
-проблемные ситуа-
ции; 
-проектная и исследо-
вательская деятель-
ность. 
 

• Тест-опросник 
для определе-
ния уровня са-
мооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
коммуникатив-
ного контроля 
(М.Шнайдер) 

8 класс: 
1.умение анализировать причины проблем и 

неудач в выполнении деятельности и нахо-
дить рациональные способы их устранения; 

2.формирование рефлексивной самооценки 
своих возможностей управления; 

3.осуществлять констатирующий и предвосхи-
щающий контроль по результату и по спосо-
бу действия. 

- творческие учебные 
задания, практиче-
ские работы; 
-проблемные ситуа-
ции; 
-проектная и исследо-
вательская деятель-
ность. 
 

• Тест-опросник 
для определе-
ния уровня са-
мооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
коммуникатив-
ного контроля 
(М.Шнайдер) 

9 класс: 
1.умение самостоятельно вырабатывать  и при-

менять критерии  и способы дифференциро-
ванной оценки  собственной учебной дея-
тельности; 

2.самоконтроль в организации учебной и вне-
учебной деятельности; 

3.формирование навыков прогнозирования как 
предвидения будущих событий и развития 
процесса; 

4.принятие ответственности за свой выбор ор-
ганизации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 
задания, практиче-
ские работы; 
-проблемные ситуа-
ции; 
-проектная и исследо-
вательская деятель-
ность. 
 

• Тест-опросник 
для определе-
ния уровня са-
мооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
коммуникатив-
ного контроля 
(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД  
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включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 
5 класс: 
1.самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 
2.ориентироваться в учебных источниках; 
3.отбирать и сопоставлять необходимую ин-

формацию из разных источников;  
4.анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 
5.самостоятельно делать выводы, перерабаты-

вать информацию, преобразовывать ее, пред-
ставлять информацию на основе схем, моде-
лей, сообщений; 

6.уметь передавать содержание в сжатом, вы-
борочном и развернутом виде; 

7.строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме; 

8.проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя. 

- задания творческого 
и поискового харак-
тера (проблемные во-
просы, учебные зада-
чи или проблемные 
ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на задан-
ную тему и редакти-
рование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необхо-
димой информации. 

• Предметные 
тесты 

• Срезовые кон-
трольные рабо-
ты 

• Специальные 
срезовые тесты 

• Педагогическое 
наблюдение 

• Контроль вы-
полнения до-
машних зада-
ний 

6 класс: 
1.выбирать  наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

2.контролировать  и оценивать процесс и ре-
зультат деятельности; 

3.овладеть навыками смыслового чтения как 
способа осмысление цели чтения и выбор ви-
да чтения в зависимости от цели; 

4.извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 

5.определение основной и второстепенной ин-
формации; 

6.давать определения понятиям, устанавливать 
причинно-следственные связи; 

7.осуществлять расширенный поиск информа-
ции с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета. 

- задания творческого 
и поискового харак-
тера (проблемные во-
просы, учебные зада-
чи или проблемные 
ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на задан-
ную тему и редакти-
рование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необхо-
димой информации. 

• Предметные 
тесты 

• Срезовые кон-
трольные рабо-
ты 

• Специальные 
срезовые тесты 

• Педагогическое 
наблюдение 

• Контроль вы-
полнения до-
машних зада-
ний 

7 класс: 
1.свободно ориентироваться и воспринимать  

тексты художественного, научного, публици-
стического  и официально-делового стилей; 

2.понимать  и адекватно оценивать  язык  
средств массовой информации; 

3.умение адекватно, подробно, сжато, выбо-
рочно передавать содержание текста; 

4.составлять тексты различных жанров, соблю-
дая нормы построения текста (соответствие 
теме, жанру, стилю речи и др.); 

5.создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения задач; 

6.умение структурировать тексты, выделять 
главное и второстепенное, главную идею тек-

- задания творческого 
и поискового харак-
тера (проблемные во-
просы, учебные зада-
чи или проблемные 
ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на задан-
ную тему и редакти-
рование; 

• Предметные 
тесты 

• Срезовые кон-
трольные рабо-
ты 

• Специальные 
срезовые тесты 

• Педагогическое 
наблюдение 

• Контроль вы-
полнения до-
машних зада-
ний 
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ста, выстраивать последовательность описы-
ваемых событий. 

- смысловое чтение и 
извлечение необхо-
димой информации. 

8 класс: 
1.анализ объектов с целью выделения призна-

ков (существенных, несущественных); 
2.синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, вос-
полняя недостающие компоненты; 

3.выбор оснований и критериев для сравнения, 
сериации, классификации объектов, само-
стоятельно выбирая  основания для указан-
ных логических операций; 

4.осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

5.обобщать понятия – осуществлять логиче-
скую операцию перехода от видовых призна-
ков к родовому понятию, от понятия с наи-
меньшим объемом к понятию с большим объ-
емом; 

6.работать с метафорами – понимать перенос-
ной смысл выражений, понимать и употреб-
лять  обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов. 

- задания творческого 
и поискового харак-
тера (проблемные во-
просы, учебные зада-
чи или проблемные 
ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на задан-
ную тему и редакти-
рование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необхо-
димой информации. 

• Предметные 
тесты 

• Срезовые кон-
трольные рабо-
ты 

• Специальные 
срезовые тесты 

• Педагогическое 
наблюдение 

• Контроль вы-
полнения до-
машних зада-
ний 

9 класс: 
1.умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрица-
ния); 

2.умение устанавливать причинно-
следственных связей, строить логические це-
пи рассуждений, доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их обоснование через 
поиск решения путем проведения исследова-
ния с поэтапным контролем и коррекцией ре-
зультатов работы; 

4.объяснять явления, процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в ходе исследования; 

5.овладение основами ознакомительного, изу-
чающего, усваивающего и поискового чте-
ния. 

- задания творческого 
и поискового харак-
тера (проблемные во-
просы, учебные зада-
чи или проблемные 
ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на задан-
ную тему и редакти-
рование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необхо-
димой информации. 

• Предметные 
тесты 

• Срезовые кон-
трольные рабо-
ты 

• Специальные 
срезовые тесты 

• Педагогическое 
наблюдение 

• Контроль вы-
полнения до-
машних зада-
ний 

Коммуникативные УУД: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 
 5 класс: 
1.участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и письмен-
ной речи; 

3.выполнять различные роли в группе, сотруд-

- групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, сочи-
нения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление;    
-конференции; 

Педагогическое 
наблюдение 
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ничать в совместном решении проблемы; 
4.отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
5.критично относиться к своему мнению, дого-

вариваться с людьми иных позиций, пони-
мать точку зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллективных реше-
ний. 

- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

6 класс: 
1.понимать возможности различных точек зре-

ния, которые не совпадают с собственной; 
2.готовность к обсуждению разных точек зре-

ния и выработке общей (групповой позиции); 
3.определять цели и функции участников, спо-

собы их взаимодействия; 
4.планировать общие способы работы группы; 
5.обмениваться знаниями между членами груп-

пы для принятия эффективных совместных 
решений; 

6.уважительное отношение к партнерам, вни-
мание к личности другого. 

групповые формы ра-
боты; 
- беседы, игры, сочи-
нения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

Педагогическое 
наблюдение 

7 класс: 
1.умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать реше-
ние и делать выбор; 

2.способность брать на себя инициативу в ор-
ганизации совместного действия; 

3.готовность адекватно реагировать на нужды 
других, оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку  партнерам в процессе достиже-
ния общей цели совместной деятельности; 

4.использовать адекватные языковые средства 
для отражения в форме речевых высказыва-
ний своих чувств, мыслей, побуждений. 

групповые формы ра-
боты; 
- беседы, игры, сочи-
нения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление;    
-конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы; 
- психологические 
практикумы и тре-
нинги. 

Педагогическое 
наблюдение 

8 класс: 
1.вступать в диалог, участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем, владеть монологи-
ческой и диалогической формами речи в со-
ответствии с грамматическими и синтаксиче-
скими формами родного языка; 

2.умение аргументировать свою точку зрения , 
спорить и отстаивать свою позицию невраж-
дебным для оппонентов способом; 

3.способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, эффек-
тивно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации; 

5.адекватное межличностное восприятие парт-
нера. 

групповые формы ра-
боты; 
- беседы, игры, сочи-
нения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление;    
-конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

Педагогическое 
наблюдение, 
тест коммуни-
кативных уме-
ний 
Л.Михельсона, 

Методика «Уро-
вень общитель-
ности» 
(В.Ф.Ряховский) 

9 класс: групповые формы ра- • Тест коммуни-



 

51 
 

1.разрешать конфликты через выявление, иден-
тификацию проблемы, поиск и оценку аль-
тернативных способов разрешение конфлик-
та, принимать решение и реализовывать его; 

2.управлять поведением партнера через кон-
троль, коррекцию, оценку действий, умение 
убеждать; 

3.интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие с 
людьми разных возрастных категорий; 

4.переводить конфликтную ситуацию в логиче-
ский план и разрешать ее как задачу через 
анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать доверительные от-
ношения взаимопонимания, способность к 
эмпатии; 

6.речевое отображение (описание, объяснение) 
содержания совершаемых действий в форме 
речевых значений с целью ориентировки 
(планирование, контроль, оценка) предметно-
практической или иной деятельности как в 
форме громкой социализированной речи, так 
и в форме внутренней речи (внутреннего го-
ворения), служащей этапом интериоризации – 
процесса переноса во внутренний план в ходе 
усвоения умственных действий и понятий. 

боты; 
- беседы, игры, сочи-
нения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы; 
- психологические 
практикумы, тренин-
ги, ролевые игры. 

кативных уме-
ний 
Л.Михельсона 

• Методика 
«Уровень об-
щительности» 
(В.Ф.Ряховский
) 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 
в основной школе МБОУ СОШ №18 является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность  на-
правляется не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание про-
дукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность  организовывается таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со зна-
чимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной дея-
тельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, уме-
ниями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивиду-
альной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обес-
печивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах дея-
тельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реа-
лизованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

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

− тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и сов-
падать с кругом интереса учителя; 

− необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 
весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 
учителем безукоризненно правильно; 
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− организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 
взаимопомощи; 

− раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое уче-
нику, а уже потом науке. 

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

К общим характеристикам следует отнести: 

− практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

− структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследова-
ния; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор 
средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, опреде-
ление последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 
проекта или целями исследования; представление результатов в соответст-
вующем использованию виде; 

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

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 
не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфе-
ре, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяс-
нение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассмат-
ривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятель-

ность 
Проект направлен на получение конкрет-
ного запланированного результата — про-
дукта, обладающего определёнными свой-
ствами и необходимого для конкретного 
использования 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдель-
ные характеристики итогов работ. Отри-
цательный результат есть тоже результат 

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

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение ги-
потезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых предпо-
ложений 

 

 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

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

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно пом-
нить, что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и 
обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательно-
сти, направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной пробле-
мы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

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

− видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, твор-
ческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ро-
левой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 
механизм внедрения); 

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

− количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 
школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сете-
вой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

− длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до верти-
кального многолетнего проекта; 

− дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и техноло-
гиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифферен-
циации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала 
личности и пр. 

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

На переходном этапе(5-6 классы) в учебной  деятельности используется спе-
циальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в 
которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система 
детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 
практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит каче-
ственное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит груп-
повой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы 
через систему или набор заданий задаются возможные «стратегии» ее решения. Факти-
чески  проектная задача задает общий способ  проектирования с целью получения но-
вого (до этого неизвестного) результата. 

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

Педагогические эффекты от  проектных  задач: 
− задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Опре-
деляет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью 
учащихся в группе; 

− учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 
разработанные задания; 
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− дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» из-
вестных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти 
способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

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

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

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

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

вать свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зре-
ния других). 

 Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 
экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным кри-
териям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 
важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 
способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проект-
ных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявле-
ния  результата) и только потом оценка самого результата. 
 Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 
проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

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

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

 Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая 
деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 
меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности 
не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 
практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 
решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  мо-
гут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его 
продукт. 
 Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой 
особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятель-
ность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормаль-
ного хода развития именно подростков. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучаю-
щимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В 
ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой по-
мощью 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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Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализо-
вать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда 
и с личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8-9 классов в качестве тем 
персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например:«Как ре-
шать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ буду-
щего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать 
человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

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

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во време-
ни, который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
− анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 
− конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
− выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (се-

рию задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 
− планирование этапов выполнения проекта; 
− обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспери-
ментальных, наблюдений и пр.); 

− собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового  продукта: 
− обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, за-

щиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 
− сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
− подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
− выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

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

− ориентацией на получение конкретного результата; 
− предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  

степени детализации и конкретизации; 
− относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  

результата; 
− предварительным  планированием действий по достижении результата; 
− программированием – планированием во времени с  конкретизацией  резуль-

татов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего 
результата проекта; 

− выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
− получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направ-

ленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 
совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетво-
рение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития со-
ответствующих УУД, а именно: 
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− оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  
− обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
− устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  
− проводить эффективные групповые обсуждения;  
− обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений;  
− чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 
− адекватно реагировать на нужды других. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является по-

становка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 
осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта 
найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот во-
прос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для 
этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

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

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помо-
щи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной ра-
боты подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 
5 класса. Кроме того, учебныйпроект – прекрасный способ проверки знаний обу-
чающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может прово-
диться в форме защиты учебного проекта. 

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

поиска для ее решения; 
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых ре-

зультатов; 
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) рабо-

ты учащихся; 
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определен-

ную последовательность действий: 
− определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использо-

вание в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", «круглого 
стола»); 

− выдвижение гипотезы их решения; 
− обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, на-

блюдений и т.п.); 
− обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, за-

щиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 
− сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
− подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
− выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
6) Представление результатов выполненных проектов в виде  материального 

продукта  (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендо-
вый доклад и т.п.). Примерные темы проектов: 
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№ Фамилия, имя 
ученика 

Класс  Тема работы Учитель 

1.  Калугина Ана-
стасия 

6 Микроклимат в 
помещениях 
нашей школы 

Баулина 
Н.В. 

2.  Михайлов 
Алексей 

Акварельные 
краски 

3.  Батуева Мария «Охота» при 
помощи света 

4.  Калугина Ана-
стасия 

Магические 
квадраты 

Сизикова 
О.Г. 

5.  Перегоедова 
Дарья 

Оригами и ма-
тематика 

6.  Богданов Егор 5-а Японские во-
еннопленные 
вблизи 
с.Харагун 

Григорьева 
И.Ю. 

7.  Добаш Дмитрий 10 Статистические 
данные о поте-
рях в ВОВ на-
ших односель-
чан 

 
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, форми-

рованию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстра-
ции её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной ор-
ганизации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 
обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в 
них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие цен-
ные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

− постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
− формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности бу-

дущей деятельности; 
− планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструмента-

рия; 
− собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ; 
− оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конеч-

ного продукта; 
− представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использова-
ния. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  
работы с учащимися на каждом из них, реализация каждого  из компонентов в иссле-
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довании предполагает владения учащимися определенными умениями представлены в 
таблице. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 
форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

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

− урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобре-
тательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок -защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 
урок открытых мыслей; 

− учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-
ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экс-
перимента, обработка и анализ его результатов; 

− домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-
образные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжённое во времени. 

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

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

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

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

− ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной дея-
тельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой рабо-
ты, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 
публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями нау-
ки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудниче-
ство с УНИО других школ; 

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

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

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

− проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответст-
вовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
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− для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ре-
сурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

− обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учеб-
ных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 
учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и ме-
тодов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

− необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отно-
шении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 
собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

− необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется 
при составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проек-
та; 

− необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итого-
вого 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 об-
щественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём раз-
мещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 
Условия и средства формирования УУД (учебное сотрудничество, совместная дея-
тельность, разновозрастное сотрудничество, проектная деятельность, дискуссия, 
тренинги, общий прием доказательства, рефлексия, педагогическое общение) 
 

Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совмест-

ные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимуществен-
но индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых иг-
рах, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает на-
стоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаи-
моконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирова-
ние коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 
сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 
составляющих организации совместного действия можно отнести: 

− распределение начальных действий и операций, заданное предметным усло-
вием совместной работы; 

− обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения раз-
личных для участников моделей действия в качестве средства для получения 
продукта совместной работы; 

− взаимопонимание, определяющее для участников характер включения раз-
личных 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 распре-
деления, обмена и взаимопонимания; 

− планирование общих способов работы, основанное на предвидении и опре-
делении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 
построения соответствующих схем (планов работы); 
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− рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного дейст-
вия относительно общей схемы деятельности.  

 
Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и меж-
ду самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пере-
стройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отно-
шении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных ус-
тановок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и от-
ношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участ-
ников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения 
заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изме-
нившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполне-
нии задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучаю-
щихся 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 пори-

цание; 
− развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
− формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающи-

мися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, ча-

ще 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.  

Три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация раз-

ных позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучаю-

щимися закреплены определённые модели действий.  
 
Группа  составляется из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллекту-

ального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 
предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, 
группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным ин-
тересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

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

− все роли заранее распределены учителем; 
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− роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неиз-
менны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы опреде-
ляет 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 участ-
ников 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 мате-
риала 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, про-
веряют 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, со-
ставленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за по-
мощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить 
её 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, вза-
имную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 
по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозра-
стное сотрудничество или тьюторство. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть дея-
тельностью 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 но-
вое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся 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 критиче-
ский период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 
обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоя-
тельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, 
отбирать необходимые средства для их осуществления. 

 
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприят-

ным периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, коо-
перациимежду детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятель-
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ность. 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.  

 
Типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстникамис распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостаю-
щую для успешного действия, является существенным показателемучебной инициа-
тивности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя са-
мостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым распределением функций. Эта си-
туация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не 
сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициа-
тиву в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую 
информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функ-
ций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудни-

чества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, ин-
дивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 
Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей 
и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 
протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущест-
венно 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 достиже-
ния общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень 
важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и са-
мим собой. Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-8 классы), 
где может 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 школьни-
ка содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тек-
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сте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказыва-
ние гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

− предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможно-
сти высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причи-
нам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпоч-
тение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также допол-
нительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

 
Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов по-
зволяют 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 взаимо-

действие в тренинговой группе; 
− 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 качест-

ве; 
− 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 выра-

батывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться кол-
лективной 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 пра-
вил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подрост-
ки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются на-
выки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 
Общий приём доказательства 
Доказательства  выступают в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыс-
лительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 
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единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обес-
печивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство форми-
рования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух то-
чек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполага-
ет формирование умений по решению следующих задач: 

− анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
− опровержение предложенных доказательств; 
− самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в си-

туациях, когда: 

− учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 
доказать его; 

− учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 
владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приё-
мов мышления.  

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой уста-
навливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотне-
сении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением ве-
щей, 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 из-

вестные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 
утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого те-
зиса; 

− демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе 
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 
суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; 
это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 
работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 
иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщён-
ным умением доказывать. 

 
Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мыс-
ли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предме-
том специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразова-
ния.Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отра-
жение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 
сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в по-
зицию «над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и 
организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 
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необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств не-
достаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение за-
дач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделе-
ния их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко рас-
пространённое 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 самоопре-
делении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-
практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 
предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

− осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуще-
ствить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную кон-
кретную задачу?); 

− понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких це-
лей добился? чему можно было научиться ещё?); 

− оценка обучающимся 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 опера-
ций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учеб-
ной 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 усло-
виях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникно-
вению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные 
действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельно-
сти. «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 рефлек-
сия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных дейст-
вий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учите-
лем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 
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 эго-
центризма 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.  
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Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учеб-
ного сотрудничестваучеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, разду-
мье) и в результате способствует формированию эмпатическогоотношения друг к дру-
гу.  

 
Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает вы-
сокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное со-
держание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели су-
щественные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значи-
тельных изменений.  
Система оценивания результатов проектной и учебно-исследовательской деятель-
ности 
 
Итоговый индивидуальный проект 

 
Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой ито-

говой оценки достижения метапредметных результатов.  
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 
любому учебному предмету. 

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. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 



 

67 
 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 
и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 
результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 
допускается. 
 
Критерии оценки проектной работы 

Индивидуальный проект  оценивается по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обос-
нование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 
прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в це-
лом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющая-
ся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы дейст-
вий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-
стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор кон-
структивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргумен-
тированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 
ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание критериев 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самосто-
ятельное 
приобре-
тение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
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глубокого понимания изученного продемонстрирована способность 
на этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
проблемы 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. 
В работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регуля-
тивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 
Работа доведена до конца и пред-
ставлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом проявля-
ются отдельные элементы само-
оценки и самоконтроля обучающе-
гося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все необ-
ходимые этапы обсуждения и 
представления. 

Контроль и коррекция осуще-
ствлялись самостоятельно 

Комму-
никация 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает 
на вопросы 

 
 
Формирование ИКТ-компетентности 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная 
информационная среда образовательного учреждения 

 ООП ООО МБОУ СОШ №18 ориентирована на  школу оптимального уровня 
информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, ло-
кальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны в трех кабинетах, библиотеке; 
учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-
компетентностью. 

 
Структура  и функции образовательной ИКТ-компетентности 
ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информацион-

ные и коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, орга-
низации, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, 
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которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становяще-
гося информационного  общества.1 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихсявключает в себя-
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательскойИКТ-
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к само-
стоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к реше-
нию личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 
применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности  выделяются элементы, которые формируются и исполь-
зуются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во вне-
предметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках от-
дельного предмета содействует формированию метапредметнойИКТ-компетентности, 
играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 
формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в хо-
де деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: 
в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 
поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с обще-
пользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения 
поиска информации. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики 
учат других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме инди-
видуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личност-
ные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями раз-
личных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 
обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей). Это 
может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио уча-
щихся. 

 
Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности 
Для формирования ИКТ-компетентности в рамках  ООП используются следую-

щие технические средства и программные  инструменты: 
• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и эк-

ран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 
цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиа-
тура, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компью-
терно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с ин-
терфейсом,  цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную 
связь; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инстру-
менты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер 
для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и ино-
язычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и иностран-
ном языке, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, 
цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам пред-
метных областей, среда для Интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов. 
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Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных об-
ластях. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и кон-
кретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по воз-
можности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 
задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной  школе продолжа-
ется линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

В школе  курс «Информатика и ИКТ» вводится в учебный план ОУ с 7-го клас-
са. Специальный курс «Информатика и ИКТ» в 8-9-х классов основной школы подво-
дит итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет 
имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкрет-
ную технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может вклю-
чать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-
компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирова-
ние ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математи-
ко-информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и пред-
шествующих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися 
ИКТ. 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 
Основной формой оценки сформированностиИКТ-компетентности обучающих-

ся является многокритериальная экспертная оценка текущих работ  по всем предметам. 
Наряду с этим учащиеся проходят текущую аттестацию на освоение технических навы-
ков, выполняя специально сформированные учебные задания.  

ИКТ-компетентность педагогов может оценивается через экспертную оценку 
разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планиро-
вании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и 
методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в 
которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информа-
ции в интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с 
цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 
учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения измене-
ний (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе 
создания своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возни-
кающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, 
расширяет отдельные компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуа-
ция учета предложений по улучшению. Это представляется очень важным элементом 
формирующейся системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение 
которого «окончательно и обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по ра-
боте, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся 
совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способность учитывать 
мнение других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, 
объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Уровни развития информационной  среды  образовательного учреждения: 
• пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным информаци-

онным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного 
учреждения; 

• ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы обра-
зовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных 
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кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного уч-
реждения; 

• регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и рас-
пределения ресурсов внутри информационной среды гимназии, обеспечение общего 
доступа к внешним информационным ресурсам. 
 

Основные направления деятельности: 
− создание учебно-дидактических материалов по вопросам формирования 

универсальных учебных действий; 
− проведение лекций, обучающих семинаров, практикумов для учителей по 

вопросам формирования универсальных учебных действий; 
− разработка методических рекомендаций по использованию учебно-

дидактических материалов с целью формирования у учащихся  основной 
школы универсальных учебных действий. 

Предполагаемый образовательный ресурс: 
− педагогический опыт по вопросу формирования УУД; 
− учебно-дидактическое обеспечение уроков в основной школе по 

формированию УУД; 
− методические рекомендации по использованию учебно-дидактических 

материалов по формированию УУД; 
− методические разработки фрагментов уроков по формированию УУД. 

Результат работы – диссеминация опыта по вопросам формирования УУД. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап 
в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окру-
жающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыра-
жении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, явля-
ется логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, явля-
ется базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (пол-
ного) общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ори-
ентации и профессиональному образованию. 

Преемственность ФГОС начального общего и образования и ФГОС основного 
общего образования предусматривает преемственность в достижении новых образова-
тельных результатов, преемственность требований  к структуре  основных образова-
тельных программ начального и основного общего образования, преемственность со-
провождения педагога в переходе на федеральные государственные стандарты нового 
поколения. 

Данный этап образования (конец 4-го года обучения - 5-й год обучения), как и 
первый этап, имеет переходный характер. Он ориентирован на то, чтобы максимально 
развести во времени кризис подросткового возраста и переходность в школьном обуче-
нии, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень образова-
ния до манифестации подросткового кризиса. Экспериментальными исследованиями 
показано, что:  

а) возможностроить обучение детей 10-15 лет, не порождая типичных труд-
ностей, вызываемых традиционно организованным переходом из начальной в среднюю 
школу (в мотивации, дисциплине и пр.); 

б) наложение одного кризиса на другой (возрастного кризиса на кризис пере-
хода к новому типу образовательного процесса) усиливает кризисные явления не в 
два, а в значительно большее число раз. 

Для успешной адаптации школьника к новым условиям необходимо: 
-учитывать психологические особенности 10—12 летних детей, вступающих в 

подростковый период развития; уровень познавательной деятельности, с которой ребе-
нок перешел в 5-й класс; 

-анализировать причины неуспешного адаптационного периода и возможности 
(пути) коррекции трудностей адаптации школьника. 

- создать педагогические условия, при которых учащиеся имели бы возмож-
ность опробовать средства и способы действий, освоенные в  начальной школе, инди-
видуализированный “инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и 
оценки, учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, 
способности к содержательной рефлексии, планированию и анализу и др.) в разных 
учебных ситуациях 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 
формирование универсальных учебных действий, которые, прежде всего, являются ин-
вариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащи-
мися УУД создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 
умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. По-
этому приоритетной целью обучения становится формирование (начальная школа), а 
затем  развитие личностных и метапредмпетных УУД в основной школе.  

В связи с этим, возникла необходимость четкого планирования работы по пре-
емственности.  
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Принцип преемственности предполагает, что учебная деятельность, особенно на 
начальном этапе, осуществляется под непосредственным руководством администрации. 
Решая проблему преемственности, работа ведется по трем направлениям: 
• совместная методическая работа учителей начальной школы и учителей-
предметников в среднем звене; 
• работа с учащимися; 
• работа с родителями. 

Преемственность между начальной школой и 5-м классом предполагает сле-
дующие направления: 
• образовательные программы; 
• организация учебного процесса; 
• единые требования к учащимся; 
• структура уроков. 

 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спо-

собов 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 «идеаль-
ных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узко-
предметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 
разных сторон окружающего мира. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методоло-
гическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описы-
вает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позво-
ляющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том чис-
ле задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержа-
ние имеет свою специфику. Так на этапе 5-6-х классов в содержании  деятельности 
учащихся выделяются следующие важные особенности: 

− учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые 
не могут быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая 
клетка), но при этом для их изучения могут использоваться практические, 
преобразующие сам объект действия (деление чисел и закономерности при 
делении, создание красок из растений, изучение зависимостей между усло-
виями среды и изменениями в растении) и необходимо найти способ оце-
нить, понять результат преобразований; 

− у учащихся  5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изу-
чения новых для них объектов: не хватает средств обоснования и аргумента-
ции полученных  результатов после преобразования объектов и обнаружения 
их свойств; 

− замысливание  подростка в начале подросткового  периода, который совпа-
дает по времени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализаци-
ей. «Младший подросток задумал, пережил задуманное и как бы уже сделал» 
(К.Н. Поливанова). Необходимо создание условий в деятельности млад-
ших подростков «для апробирования цели действием», для «испытания» 
замысла. 

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями деятельно-
сти  учащихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих 
действий учащихся 5-6-х классов. На этом этапе обучения зарождается становление 
индивидуальной образовательной траектории младших подростков, который называет-
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ся «пробно-поисковым», когда происходит принятие решения о действии для дости-
жения определенной цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств 
мысленно заданных объектов через поиск и реализацию действий, им соответствую-
щих, пробы обоснования данных свойств. 

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 
смыслообразования и  образовательный  процесс должен оказаться созвучен но-
вой доминанте – личной инициативе и индивидуализации. Условием реализации 
этих целей являются три сопряженных момента: 

− сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной деятель-
ности в рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

− организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной дея-
тельности) на новом материале и с высокой степенью творческой самостоя-
тельности; 

− организация практики инициативного опробования освоенных способов 
действия в широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момен-
та: 

− освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адап-
тировать освоенные  средства/способы действия к различным контекстам; 

− завершение  формирования «учебной деятельности» как  обобщенного и 
внутренне мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

− формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, плани-
рование, рефлексия) как  обобщенной мыслительной способности, относи-
тельно независимой от исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода опре-
деляется как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-
опробующей (квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно со-
держания  учебного предмета. 

Примерные 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 дея-

тельности;  
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

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

разования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 
на ступени основного общего образования, которое должно быть в полном объёме от-
ражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 
изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной в Стандарте, приведено в программах по учебным предметам 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Пояснительная записка 

      Целью современного образования является не сумма знаний, умений и навыков, а 
активный запас ключевых компетенций, необходимых для жизни в современном обще-
стве, самореализация и успешная социальная адаптация выпускников. С одной сторо-
ны, как никогда ранее, открыто множество путей для самореализации. С другой сторо-
ны, на этом пути много подводных камней, главные из которых связаны с возможной 
дезориентацией молодых людей в духовно-нравственных ценностях. Это может при-
вести их к  неверному жизненному выбору, к личным разочарованиям, ошибкам, траге-
диям, что в конечном итоге создает негативный моральный фон в семье, учебном или 
рабочем коллективе, порождает чувство личной неуспешности и неуверенности. Школа 
должна создать образовательную среду, способствующую развитию, воспитанию, со-
циализации для каждого ребёнка. 
   Исходя из новых ФГОС, воспитание становится одним из главных направлений в об-
разовании. Введены новые задачи духовно-нравственного воспитания: 

• становление основ гражданской позиции и мировоззрения; 
• формирование основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности; 
• духовно-нравственное развитие обучающихся; 
• укрепление физического, социального и духовного здоровья детей. 

  В настоящее время произошло нарушение духовного единства нашего общества, из-
менились жизненные ценности молодого поколения, многие из которых являются ро-
дителями, происходит моральное и социальное «затухание» села. Исходя из данных со-
циального паспорта школы, можно сделать вывод, что многие дети на селе могут полу-
чить полноценное воспитание, направленное на развитие творчески развитой, социаль-
но-ориентированной личности, способной строить достойную жизнь, только в школе. В 
настоящее время это достаточно непросто, нравственные приоритеты потеряли свою 
значимость и привлекательность. Поэтому на школу ложится большая ответственность. 
Ведь «именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 
гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося» (Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России).  
    Система воспитательной работы выстроена в соответствии с направлениями деятель-
ности школы при активном  вовлечении  учащихся в различные виды социальных от-
ношений, в деятельность, демонстрирующую их общие и индивидуальные достижения, 
с использованием ярких форм и методов, создающих привлекательность этой  деятель-
ности. Ведущей технологией является технология коллективного творческого дела 
(КТД), которая позволяет формировать социальные установки. Технология КТД пред-
полагает не только общественно-значимую, но и личностно-значимую организацион-
ную деятельность, регулирует сотрудничество в коллективе, с партнерами, способству-
ет выработке организационных умений. При помощи участия в коллективных творче-
ских делах достигается единство в развитии таких сторон личности, как познавательно-
мировоззренческой, эмоционально-волевой, практически - действенной.  
    В ходе реализации  данной воспитательной системы повышается уровень социализа-
ции учащегося в современном обществе, творческая активность, развиваются способ-
ности школьников, формируется социально-активная гражданская позиция учащихся, 
активность молодого поколения.  

Программа основана на Требованиях к результатам освоения основных образо-
вательных программ основного общего образования, Концепции духовно-
нравственного воспитания и развития, программы формирования и развития универ-
сальных учебных действий.   
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Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на начальной ступени общего образования.  

Программа социализации обучающихся МБОУ СОШ № 18  учитывает возрас-
тные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечествен-
ные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных 
социокультурных условий развития детства в современной России.  

Программа является также концептуальной и методической основой для разра-
ботки и реализации более полного достижения национального воспитательного идеала 
учащихся школы с учетом культурно-исторических, этнических, социально-
экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и дру-
гих субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценно-
стей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 
школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, 
общественными и традиционными российскими религиозными организациями, разви-
тия ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-
юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  Данная про-
грамма содержит теоретические положения и методические рекомендации по органи-
зации целостного пространства духовно-нравственного развития школьника. Такое 
пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в уроч-
ную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родите-
лей. При этом школа стремится  должно создать условия для  ее реализации, обеспечи-
вая духовнонравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к нацио-
нальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональ-
ной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в началь-
ной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-
историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формиро-
вание основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.   

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 
уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социа-
лизации обучающихся 
    Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является создание условий для развития и  воспитания духовно-богатого, социально-
активного и компетентного гражданина России , принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России 
адаптированного к условиям жизни в современном обществе.  
     Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-
щихся:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, со-
ответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил обще-
ственного поведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профес-
сиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивиду-
альными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физи-
ческого, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования;  

• формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры 
личности школьников.  

Термины, лежащие в  основе программы: 
воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное раз-

витие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-
нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации по-
следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, фор-
мирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тра-
диционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается 
с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует про-
цессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общ-
ностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и 
предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных со-
циальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачива-
ется в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся 
на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности россий-
ского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федераль-
ном законе Российской Федерации «Об образовании» (ФЗ № 273), в тексте Федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положе-
ниями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направле-

на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы чело-
века и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы челове-
ка неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к систе-
ме образования определены положениями Федерального закона Российской Федера-
ции «Об образовании» (ФЗ № 273): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья челове-
ка, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуваже-
ния, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культу-
ры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природо-
пользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педа-
гогических работников, обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 
организациями; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образова-
ния; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 
образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-
го образованияперечисляет базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-
го образования определяет базовые национальные ценности российского общества в 
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования: «усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества…формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-
туре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовно-
сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-
ния». 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5–9 
классов – подростковый возраст, в период которого:  

формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, 
складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным самовоспита-
ние;  

возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стремления, 
тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость харак-
тера и поведения взрослеющего ребенка;  

происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним досу-
говым занятиям;  

возникает потребность в общественно-полезной деятельности;  
происходит снижение мотивации к обучению;  
возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения исамостоя-

тельности, доверия;  
проявляется склонность к фантазированию;  
возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуаль-

ных возможностей – экспериментирование в поведении, риск и пробы;  
происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется 

важность статуса в группе сверстников.  
 
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровь-
есберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучаю-
щихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

‒ обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
‒ включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
‒ основанного на системе базовых национальных ценностей российского обще-

ства;  
‒ учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, по-

требности обучающихся и их родителей (законных представителей).  
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В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 
общность участников образовательной деятельности: обучающиеся, ученические кол-
лективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образователь-
ной организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом фор-
мирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориенти-
ров школы, элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 
ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений мо-
гут быть использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является 
исчерпывающим, а позволяет выделить наиболее полярные уклады.  

Направления деятельности образовательной организации по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся:   
1. принятие обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважи-
тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-
воззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции. Формиро-
вание готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, го-
товности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых спо-
собов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
формирование готовности и способности вести переговоры); 

2. формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 
как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего наро-
да, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценно-
стям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирова-
ния у них российской гражданской идентичности);  

3. формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере со-
циального взаимодействия (приобретение начального опыта общественно значи-
мой деятельности, конструктивного социального поведения, социальная самоиден-
тификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно прием-
лемой деятельности; приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обще-
стве, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных ка-
честв, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения 
в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательст-
вом; приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тради-
циям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и вне-
школьных организациях, в ученическом самоуправлении; участие обучающихся в 
деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных ор-
ганизаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 
благоустройстве школы, класса, села;  

4. развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 
в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и 
возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей 
их семей);  

5. формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 
и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 
своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельно-
сти, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способно-
стям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребно-
сти к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска инфор-
мации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной дея-
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тельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населе-
ния; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через сис-
тему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базо-
выми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителя-
ми (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых со-
ставляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, рос-
сийского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; ис-
пользование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви-
тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения об-
разования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

6. формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфересамо-
познания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации);  

7. формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здо-
рового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здоро-
вого и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические за-
нятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных ре-
жимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорово-
го питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им проти-
востоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 
на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и 
других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеж-
денности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и таба-
кокурения);  

8. формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по во-
просам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого раз-
вития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического со-
стояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении лич-
ного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования прин-
ципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

9. формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере ис-
кусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части 
их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства ор-
ганизации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном простран-
стве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-
женной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в обще-
нии с художественными произведениями, формирование активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности).  
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
   1. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 
как Отечеству предполагается осуществлять преимущественно в ходе внеурочной 
деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического клас-
са, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  
Операция «Урожай» (сбор, сортировка и заготовка овощей в школьную столовую) 
Операция «Забота» (поздравление учителей и учителей-пенсионеров с Днём учителя, 8 
марта, 23 февраля) 
 День самоуправления и проведение концерта для педагогов 
Традиционная уборка школьной территории 
Приведение классных часов на темы «Символы РФ», «Конституция РФ», «Права ре-
бёнка», «Великая Россия». 
Операция «Вахта памяти» (уборка памятников нас. Харагун, с. Тайдут, митинг, экскур-
сии в школьный  музей, организация выставок рисунков) 
Операция «Ветеран» (поздравление ветеранов ВОВ, посильная шефская помощь вете-
ранам) 
Организация ремонтной бригады и летней трудовой отработки учащихся 
Проведение кружков гражданско-патриотического направления 
Встреча с медработниками, работниками правоохранительных органов с целью профи-
лактики заболеваний, правонарушений, наркомании и алкоголизма. 
Индивидуальные рейды и беседы с детьми, стоящими на ВШК 
Мероприятия в рамках «Месячника добра» (помощь нуждающимся людям) 
Мероприятия, направленные на обеспечение знакомства с ФЗ «Об ограничении курения 
табака» 
Совместные рейды учителей с представителями общественности в места массового 
пребывания учащихся в вечернее время с целью предупреждения правонарушений. 
Участие в конкурсах гражданско-патриотического направления 
Ежегодная организация «Вечера встречи школьных друзей» (работа по сбору материа-
лов о выпускниках, подготовка и проведение праздника)  
Проведение классных часов о профессиях, психологических уроков профориентации. 
Организация Дня согласия и примирения 
Противопожарные учения с участием работников ЭЧ-57 
Организация праздника «День защиты детей»  
Организация и контроля над дежурством учащихся по школе и классам 
   2. Деятельность по формированию у школьников компетенций в сфере обществен-
ной самоорганизации организована в рамках внеурочной деятельности в ученическом 
классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического са-
моуправления, школьных и внешкольных организациях; через приобщение обучаю-
щихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 
деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных органи-
заций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоуст-
ройстве школы, класса, сельского поселения, партнерства с общественными организа-
циями и объединениями.  
   Эффективным средством воспитания является ученическое самоуправление как со-
вместная деятельность педагогов и учащихся по управлению деятельностью своего 
учебного коллектива. 
Самоуправление школьников основывается на трёх этапах. 
На первом этапе мы вовлекаем школьников в активные группы с тем, чтобы личность 
получила удовлетворение от совместной деятельности. Организованы СИГ, МИГ и 
Управленческий совет школы. На этом этапе мы распределяем направления деятельно-
сти школьников: спортивный, трудовой, учебный, культмассовый сектора. А по на-
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правлениям закрепляем детей, активизируя их на совместную деятельность с ученика-
ми, педагогами и общественностью.  
   На втором этапе, который является  наиболее продолжительным, мы контролируем 
и координируем работу секторов. Всё это пробуждает у личности интерес к управлен-
ческой деятельности, осознание того, что в жизни существует порядок.  
   На третьем этапе личность выступает как ведущая позиция, так как этот этап выяв-
ляет школьников, способных к управленческой и профессиональной деятельности, 
творческому подходу к работе, самореализации и активной позиции в социуме,  уме-
нию принимать решения и отвечать за  них. 
    Работа  в данной системе даёт ребёнку возможность  проявить себя, ориентирует его 
на успех, закладывает базу для успешной дальнейшей жизни в социуме. 
  3. При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной дея-
тельности используются различные формы внеурочной деятельности, опираясь на 
возможности программ дополнительного образования (как школьных, так и реализуе-
мых организациями дополнительного образования детей:ЦДТ «Вдохновение», ДЦ 
«Энергия»). 
   Организация предметных недель внутри школы 
Участие во всероссийских предметных чемпионатах от ЦДО «СНЕЙЛ» 
Чествование отличников и хорошистов 
Научно-практическая конференция «Шаг в науку» 
Участие в школьных, муниципальных, региональных предметных олимпиадах 
Интеллектуальные марафоны  
Праздник «День знаний» 
Библиотечные уроки 
Организация деятельности СИГа, МИГа, Управленческого совета. 
Ежемесячные рейды «Мой портфель», «Мой дневник», «Школьная форма» 
Участие в международном конкурсе «ЭМУ», «Медвежонок» 
Работа с одарёнными учащимися  
Работа с трудно успевающими учащимися 
Организация и проведение последнего звонка в 9-11 классах 
 
4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими 
людьми предусматривает использование потенциала уроков предметных областей 
«Филология», «Общественно-научные предметы», внеурочной деятельности в учениче-
ском классе, развитие педагогической компетентности родителей (законных представи-
телей) в целях содействия социализации обучающихся в семье. 
5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии предполагается осуществлять через систему работы педа-
гогов, психолога; сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального 
образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обу-
чающихся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся 
об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и фи-
нансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального 
спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-
педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонно-
стей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения образования и выбора профессии.  

        Классные часы, беседы, родительские собрания, тренинги, мониторинги 
Организация «Декады добрых дел» 
Концерты для жителей  социума «День пожилого человека» 
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«День матери»  
Операция «Чистая Деревня» (очистка от мусора села) 
Конкурсы плакатов и стенгазет об охране окружающей среды 
Выпуск видеороликов на духовно-нравственные темы 
Акция «Охранять природу - значит охранять Родину» 
Акция милосердия и праздник «День пожилого человека» 
Участие в экологической акции «Родная земля» (озеленение, очищение, облагоражива-
ние) 
Вовлечение педагогически запущенных детей в посещение кружков, секций, общест-
венных мероприятий 
 Конкурсы стихов и сочинений  «Доброе сердце», «Моя мама лучшая на свете», «Моя 
семья», «Если хочешь быть здоров» 
6. В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации, самосо-
вершенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю и педагогам 
дополнительного образования в решении данной задачи задействованы возможности 
программ дополнительного образования.  
 7. Формирование у школьников здорового образа жизни (формирование знаний о со-
временных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транс-
портных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздорови-
тельными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилакти-
ки употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфек-
ционных заболеваний), происходит через изучение предметной области «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также через различные формы 
внеурочной деятельности.  
 Общешкольный «День здоровья» 
Участие в «Кроссе наций» 
Межпоселенческие, поселенческие, внутришкольные соревнования по всем видам 
спорта. 
Баскетбольно - волейбольные соревнования в рамках акции «Спорт против наркоти-
ков» 
Районные соревнования по мини-футболу среди юношей  
1998-2001 год «Закрытие летнего сезона» 
Турнир «Сильные люди» 
«Весёлые старты» (в начальной школе) 
Проведение спортивных секций по волейболу и баскетболу 
Проведение классных часов  по ЗОЖ 

Организация пришкольного лагеря спортивно-оздоровительной направленности  
Подвижные игры на переменах и уроках физкультуры 
Соревнования в рамках турнира «Безопасное колесо» 
Организация спортивных мероприятий ко «Дню молодёжи» и «Дню села» 
Проведение олимпиады по физкультуре 
Районные соревнования по теннису, лёгкой атлетике, шахматам «Золотая ладья» 
Слёт старшеклассников «Допризывная молодёжь» 
III краевой слёт кадетских казачьих и школьных объединений с военно-патриотической 
направленностью в г. Чита 
Всероссийский слёт кадетских казачьих и школьных объединений с военно-
патриотической направленностью в лагере «Океан» г. Владивосток 
Организация кружков спортивно-оздоровительной направленности 
8. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформи-
ровать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая 
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культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также различные формы вне-
урочной деятельности.  
 9. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть воз-
ложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различ-
ные формы внеурочной деятельности.  
 10. Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на 
уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 
предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

 
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации обучающихся 

   Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: «ярмарки», дни открытых дверей, экскурсии, предметные не-
дели, олимпиады, конкурсы, отчётные концерты по кружкам для жителей села. 
  «Ярмарка» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 
актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о про-
фессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 
схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 
палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 
свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произ-
вольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обу-
чающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 
известные признанные специалисты.  
   Посещение Дней открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся проводятся на базе организаций профессионального образо-
вания (ссузов и вузов) и призваны презентовать спектр образовательных программ, 
реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропа-
гандируется обучение в отдельном сузе или вузе, а также различные варианты профес-
сионального образования.  
  Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-
ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсо-
водом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной дея-
тельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия села, в му-
зей, в организации профессионального образования.  
   Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предме-
том или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя ис-
тории»). Предметная неделя  состоит из презентаций проектов и публичных отчетов об 
их реализации, конкурсов знатоков по предмету, встреч с интересными людьми, из-
бравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  
   Олимпиады по предметам в качестве формы организации профессиональной ориен-
тации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способ-
ных в данной сфере, олимпиады по предмету, стимулируют познавательный интерес.  
   Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной спе-
циальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную про-
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фессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников воз-
никает интерес к какой-либо профессии.  

 
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рам-

ках организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, с  
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополни-
тельного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной сторо-
ны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, обществен-
ными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 
вовлечением школьника в социальную деятельность.  
Школе принадлежит ведущая роль во взаимодействии с социальной сре-
дой, в создании единой воспитательной среды. Целенаправленно вы-
страивается школьная система внешних связей. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ СОШ № 18 

С. ХАРАГУН 

ДЦ «Энергия 
жизни» 

ДХШ 

ДМШ 

Центр развития молодёжи  
г. Екатеринбург 

ЦДТ «Вдохнове-
ние» 

Военный комис-
сариат 

ДЦ «Энергия 
жизни» 

Кадетская шко-
ла 

КДН и ПДН Районная газета  
«Рабочая трибуна» 

Паспортный 
стол 

Сельская биб-
лиотека 

Томский открытый моло-
дёжный университет 

ЦРБ г. Хилок 

Забайкаллесхоз 

Отдел культуры, спорта и мо-
лодёжной политики ПЧ - 2 

Сибирский компьютерный 
колледж 

ЭЧ - 6 

ПЧ - 57 МУП «Харагун-
лес» 

Бадинский социально реабилитаци-
онный центр «Искра» 
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Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 
социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 
следующих этапов:  

‒ самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, поддержка общест-
венных инициатив школьников моделирование администрацией школы с привлечением 
школьников, родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной орга-
низации с различными социальными субъектами;  

‒ проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с пред-
приятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образо-
вания и другими субъектами);  

‒ осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 
школы с социальными партнерами;  

‒ формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, под-
держивающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конст-
руктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

‒ организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использо-
ванием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;  

‒ обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (обще-
ние, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

‒ обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жиз-
ни, стимулирование общественной.  
Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации школьников на 
уровне основного общего образования – сформировать у обучающихся представления 
об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения 
через практику общественных отношений с различными социальными группами и ли-
цами с разными социальными статусами.  

Педагогическое обеспечение вовлечения школьников в социальную деятель-
ность предусматривает следующие этапы:  

‒ авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей соци-
альной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 
успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и само-
стоятельностью в реализации собственных замыслов;  

‒ информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной дея-
тельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возмож-
ностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социаль-
ных ролей;  

‒ обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обу-
чающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 
в рамках отдельных социальных проектов;  

‒ содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимо-
действия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группа-
ми;  

‒ организация планирования обучающимися собственного участия в социаль-
ной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивиду-
альной стратегии участия в социальной деятельности;  

‒ содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 
социальной деятельности;  
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‒ демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необ-
ходимости планирования собственной деятельности;  

‒ обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в соци-
альной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей 
участия в социальной деятельности;  

‒ содействие школьникам в проектировании и планировании собственного уча-
стия в социальной деятельности.  

Этапы организации социальной деятельности могут выстраиваться в логике тех-
нологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, коллек-
тивное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка меро-
приятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям соци-
ального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представи-
тели), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

‒ как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт ре-
зультатов деятельности образовательной организации; 

‒ как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
‒ непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспита-

ния). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

‒ ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление об-
разовательной деятельностью, решение проблем, участие в решении и анализе про-
блем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в 
жизни образовательной организации); 

‒ недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взгля-
дов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со сторо-
ны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требо-
вания и убеждения как исключительно крайняя мера; 

‒ наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность кон-
фликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересован-
ности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникаю-
щих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информиро-
вания педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

‒ безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с ро-
дителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимо-
действия. 

Использование переговоров как формы организации взаимодействия педагогов с 
родителями требует значительной работы по согласованию сторонами повестки обсуж-
дения, формализация процедуры: 

‒ понимание полномочий и компетенций, рамки решений; 
‒ протокольное фиксирование всех решений и взаимных обязательств; 
‒ подписание итоговых документов вне зависимости от результатов перегово-

ров;  
‒ создание временных рабочих групп (определение органов), отвечающих за 

реализацию договоренностей достигнутых в ходе переговоров. 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
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формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении ро-
дителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использо-
вать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 
привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, выпуск-
ники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и вне-
урочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных парт-
неров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся яв-
ляются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организа-
ции педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблем-
ной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он 
может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консульта-
ции является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах дей-
ствий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут ре-
шаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведе-
ниями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собст-
венной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариан-
тов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать 
их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для реше-
ния собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог 
может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, 
вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся яв-
ляются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межлич-
ностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморе-
гуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного 
решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспи-
танник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 
принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя 
с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ро-
лях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 
компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно при-
обретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  
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2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного про-

цесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллек-
тива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образо-
вательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности со-
ответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение ис-
следований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. 
Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

‒ организация занятий (уроков);  
‒ использование каналов восприятия;  
‒ учет зоны работоспособности обучающихся;  
‒ распределение интенсивности умственной деятельности;  
‒ использование здоровьесберегающих технологий.  
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физи-
ческой культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 
на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 
вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 
достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 
спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адрес-
ных мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, право-
охранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением 
психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-
транспортного травматизма.  

Модель просветительской и методической работы с участниками образова-
тельной деятельности рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные 
группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может 
быть:  

‒ внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и ор-
ганизаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и т. д.);  

‒ внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 
школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 
другого коллектива, других групп – коллективов);  

‒ программной (системной, органически вписанной в образовательную дея-
тельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 
жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

‒ стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несов-
падение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из 
ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное раз-
решение проблемной ситуации).  
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Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концерт-
ные абонементы, передвижные выставки.  

 
2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитив-
ное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 
привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включа-
ет несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность состав-
лять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отды-
ха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 
внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные на-
грузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно исполь-
зовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 
переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о не-
обходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 
рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; по-
требность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 
реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки соб-
ственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых си-
туаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физическо-
го напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрес-
совых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоро-
вье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навы-
ки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управ-
ления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации дан-
ного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления 
своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментоз-
ных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; зна-
ния о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готов-
ность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 
питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 
культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 
культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 
здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уваже-
ния к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реа-
лизации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оцени-
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вать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответ-
ствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зави-
симостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необ-
ходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 
адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционально-
го состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотиза-
ции для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореа-
лизации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значи-
мую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружаю-
щих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разно-
образными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить 
свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способно-
сти контролировать время, проведенное за компьютером.  

 
2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявленийактивной-

жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование 
у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовле-
чение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 
воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принци-
пах:  

‒ публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

‒ соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, спе-
цифической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

‒ прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, не-
укоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);  

‒ регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощре-
ниях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы по-
ощряемых);  

‒ сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и ин-
дивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее);  

‒ дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позво-
ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  
  Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-
зиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 
   Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучаю-
щихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 
(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на пове-
дение ученических коллективов и отдельных школьников.  
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   Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность 
по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 
портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамо-
ты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно арте-
факты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 
портфолио может иметь смешанный характер.  

 
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни 
и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (пове-
дение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

‒ уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярно-
сти занятий физической культурой;  

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

‒ степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспече-
нию жизни и здоровья обучающихся, – реалистичность количества и достаточность ме-
роприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 
жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучаю-
щихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, ро-
дителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации пози-
тивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показате-
лях:  

‒ уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отноше-
ний в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отноше-
ний школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формиро-
вания коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. 
д.);  

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образователь-
ной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обу-
словленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

‒ степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспече-
нию позитивных межличностных отношений обучающихся;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных от-
ношений обучающихся;  

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ об-
щего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  



 

93 
 

‒ уровень информированности педагогов об особенностях содержания образо-
вания в реализуемой образовательной программе, степень информированности педаго-
гов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образо-
вания;  

‒ степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в ос-
воении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности 
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 
группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных 
категорий обучающихся;  

‒ степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении про-
грамм общего и дополнительного образования);  

‒ согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 
обучающихся.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 
показателях:  

‒ уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспи-
тания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 
культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

‒ степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом си-
туации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при фор-
мулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной организа-
ции, специфика класса;  

‒ степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучаю-
щихся;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания обучающихся);  

‒ согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  
‒ мониторинг результатов духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся строится, на отслеживании процессуальной стороны жизне-
деятельности школьных сообществ;  

‒ при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетать общие це-
ли и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-
ся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением шко-
лы, традициями, укладом;  
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‒ комплекс мер по мониторингу ориентировать, на совершенствование процес-
сов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

‒ мониторингу придать общественно-административный характер, включив и 
объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, пред-
ставителей различных служб (медика, психолога);  

‒ мониторинг предлагает простые, формализованные процедуры диагностики;  
‒ предлагаемый мониторинг не увеличивает объем работы, привносит дополни-

тельные сложности, отчетность, не ухудшает ситуацию в повседневной практике педа-
гогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся;  

‒ педагоги школы не могут отвечать за результаты духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социализации обучающихся, успехи и серьезные упущения лишь 
отчасти обусловлены их деятельностью;  

‒ в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результа-
тов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 
ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 
обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

‒ работа предусматривает постепенное совершенствование методик и монито-
ринга (поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразова-
тельных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает следующие элементы:  

‒ профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следо-
вания требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации;  

‒ периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечи-
вающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

‒ профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 
программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 
педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся, формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 
и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструиро-
ванию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенциони-
рования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-
циуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-
нального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве граж-
данина России, субъективная значимость использования русского языка и языков наро-
дов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российско-
го народа).Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-
туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и челове-
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чества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, соприча-
стность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 
России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культу-
ре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-
ной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-
зованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-
ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважитель-
ное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных тра-
дициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представ-
лений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значи-
мом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к лично-
стному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-
данские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и дру-
гих видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверст-
ников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз-
растных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-
мических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют самиобу-
чающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к уча-
стию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 
продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, иден-
тификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетент-
ностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидатель-
ного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-
зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, фор-
мирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлек-
сии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-
ственного лидерского потенциала).  
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интерио-
ризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-
чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс-
порте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тради-
ции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа-
ции общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окру-
жающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыра-
жению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; ува-
жение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 
красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произведения-
ми, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-
менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентиро-
ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к ху-
дожественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
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2.4  Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихя) 

Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на 
создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей в гим-
назии на всех ступенях образования. Адаптационный стресс как совокупность адапта-
ционных реакций организма человека, носящих общий защитный характер, испытыва-
ют в той или иной мере все участники образовательного процесса в первые полгода 
обучения. Особенно остро этот стресс испытывают те обучащиеся, которые попали в 
новую для себя среду, т.е. ученики пятых, восьмых и десятых классов гимназии.  

2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 
получении основного общего образования 

Цель программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и под-

держки обучающимся в периоды адаптации на всех ступенях обучения. 
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образова-

ния становятся формирование социальной компетентности обучающихся, развитие 
адаптивных способностей личности.  

Задачи программы: 
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации; 
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей, проходящих период адаптации. 
Содержание программы определяют следующие принципы: 
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему об-
разованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных ре-
зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-
ния. Принцип обеспечивает связь программы адаптации обучающихся с другими раз-
делами программы основного общего образования: программой развития универсаль-
ных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, про-
граммой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 
образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающих-
ся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию всех специали-
стов, которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интере-
сах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и раз-
вития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития детей на разных ступе-
нях образования и коррекции нарушений у детей-дезадаптантов, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласо-
ванность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определе-
ния подхода к её решению. 
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2.4.2.Направления работы 
Программа адаптации обучающихся на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержа-
ние: диагностическое, профилактическое, коррекционно-развивающее, консультатив-
ное, информационно-просветительское  
Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

обучающихся в адаптационные периоды; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, 

выявление их резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ ос-
новного общего образования). 

Профилактическая работа включает: 
—систему мероприятий по предупреждению дезадаптацииу обучающихся. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обу-
чающихся; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений адаптации и трудно-
стей обучения; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ос-
новного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-
ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения; 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлени-

ям работы с обучающимися в адаптационный период, единых для всех участников об-
разовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приёмов ра-
боты с обучающимися в период адаптации; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов воспи-
тания ребёнка в период адаптации; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению вопросов, связанных с особенностями образователь-
ного процесса и сопровождения обучающихся в адаптационный период. 
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Механизмы реализации программы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательногоучреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся в период адаптации специалистами различно-
го профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле-
нии ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающего-
ся; 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодейст-
вия специалистов — это психолого-педагогические комиссии, тематические родитель-
ские собрания, которые предоставляют многопрофильную помощь всем участникам 
образовательного процесса в решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей в периоды адаптации. 
Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— психолого-педагогические условия (учёт возрастных и индивидуальных осо-

бенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использо-
вание современных педагогических технологий, в том числе информационных, для оп-
тимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и пси-
хологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм); 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы адаптации обучающихся могут быть использо-

ваны рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической на-
правленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необ-
ходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды образовательного учреждения.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитываю-
щей особенности организации основного общего образования, а также специфику пси-
хофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей; 
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися. 
. 

Основные направления деятельности психологической службы школы: 

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, уча-
щихся (определение проблемы); 
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• формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компо-
нентов психического развития и формирования личности учащегося (постановка 
психологического диагноза); 

• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащими-
ся, 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 сле-

дующую возрастную ступень. 
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с кото-

рыми к психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители. 
Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического кол-
лектива, учащихся и родителей к психологической культуре. Образовательные 
стандарты второго поколения дополняют традиционное содержание образование 
и обеспечивают преемственность образовательного процесса (дошкольное обра-
зование, начальная школа, средняя школа и после школьное образование).  

Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования вклю-
чает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её ос-
новное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-
ченными 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 специализиро-
ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-
дения 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 дея-
тельность 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. 
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Диагностический модуль 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-
товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
Задачи 
(направле-
ния деятель-
ности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы дея-
тельности, 
мероприятия 
 

Сроки 
(периодич-
ность в те-
чение года) 

Ответстве 
нные 

Медицинская диагностика  
Определить 
состояние фи-
зического и 
психического 
здоровья де-
тей. 
 

Выявление со-
стояния физи-
ческого и пси-
хического здо-
ровья детей. 
 

Изучение истории раз-
вития ребенка, беседа с 
родителями, 
наблюдение классного 
руководителя, 
анализ работ обучаю-
щихся  

сентябрь Классный 
руководи-
тель 
Медицин-
ский ра-
ботник 
 

Психолого-педагогическая диагностика  
Первичная 
диагностика 
для выявления 
группы «рис-
ка» 

Создание банка 
данных  обу-
чающихся, ну-
ждающихся в 
специализиро-
ванной помощи 
Формирование 
характеристики 
образователь-
ной ситуации в 
ОУ 

Наблюдение, психоло-
гическое обследование; 
анкетирование  родите-
лей, беседы с педагога-
ми 

сентябрь Классный 
руководи-
тель 
Педагог-
психолог 
 

Углубленная  
диагностика 
детей с ЗПР, 
детей-
инвалидов 
 

Получение объ-
ективных све-
дений об обу-
чающемся на 
основании ди-
агностической 
информации 
специалистов 
разного профи-
ля, создание ди-
агностических 
"портретов" де-
тей 

Диагностирова-
ние.Заполнение диагно-
стических документов 
специалистами (Рече-
вой карты, протокола 
обследования)  

сентябрь Педагог-
психолог 
 
 

Проанализи-
ровать причи-
ны возникно-
вения трудно-
стей в обуче-

Индивидуаль-
ная коррекци-
онная програм-
ма, соответст-
вующая выяв-

Разработка коррекци-
онной программы 

До 10.10 Педагог-
психолог 
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нии. 
Выявить ре-
зервные воз-
можности 
 

ленному уров-
ню развития 
обучающегося 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить 
уровень орга-
низованности 
ребенка, осо-
бенности 
эмоциональ-
но-волевой  и 
личностной 
сферы; уро-
вень знаний 
по предметам 
 

Получение объ-
ективной ин-
формации об 
организованно-
сти ребенка, 
умении учиться, 
особенности 
личности, уров-
ню знаний по 
предметам.  
Выявление на-
рушений в по-
ведении (гипе-
рактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и 
т.д.)  

Анкетирование, наблю-
дение во время занятий, 
беседа с родителями, 
посещение семьи. Со-
ставление характери-
стики. 

Сентябрь - 
октябрь 
 

Классный 
руководи-
тель 
Педагог-
психолог 
 
Педагог-
предмет-
ник 

 
Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-
ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (на-
правления) 
деятельности 
 

Планируе-
мые резуль-
таты. 
 

Виды и формы 
деятельности, ме-
роприятия. 
 

Сроки (пе-
риодичность в 
течение года) 
 

Ответствен-
ные 
 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ЗПР, 
детей-
инвалидов 

Планы, про-
граммы 
 

Разработать инди-
видуальную про-
грамму по предме-
ту. 
Разработать воспи-
тательную про-
грамму работы с 
классом и индиви-
дуальную воспита-
тельную программу 
для детей с ЗПР, 
детей-инвалидов. 
Разработать план 
работы с родителя-
ми по формирова-
нию толерантных 
отношений между 
участниками инк-
люзивного образо-

сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР 
Учителя-
предметники, 
классный ру-
ководитель, 
социальный 
педагог 
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вательного процес-
са. 
Осуществление пе-
дагогического мо-
ниторинга достиже-
ний школьника. 

Обеспечить 
психологиче-
ское и логопе-
дическое со-
провождение 
детей с ЗПР, 
детей-
инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование 
групп для коррек-
ционной работы. 
2.Составление рас-
писания занятий. 
3. Проведение кор-
рекционных заня-
тий. 
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

До 10.10 
 
 
10.10-15.05 

Педагог-
психолог 
 
 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание усло-
вий для сохра-
нения и укреп-
ления здоровья 
обучающихся с 
ЗПР, детей-
инвалидов 
 
 

 Разработка  реко-
мендаций для педа-
гогов, учителя, и 
родителей по работе 
с детьми с ЗПР. 
Внедрение здоровь-
есберегающих тех-
нологий в образова-
тельный процесс 
Организация  и 
проведение меро-
приятий, направ-
ленных на сохране-
ние, профилактику 
здоровья и форми-
рование  навыков 
здорового и безо-
пасного образа 
жизни. 
Реализация профи-
лактических обра-
зовательных про-
грамм 

 
В течение года 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Классный ру-
ководитель 
Педагог-
психолог 
Медицинский 
работник  

 
Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; кор-
рекции, развития и социализации обучающихся 
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Задачи (на-
правления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки (пе-
риодичность 
в течение го-
да) 
 

Ответствен-
ные 
 

Консультирова-
ние педагогиче-
ских работников 
по  вопросам 
инклюзивного 
образования 

1. Рекоменда-
ции, приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка 
плана консуль-
тативной рабо-
ты с ребенком, 
родителями, 
классом, ра-
ботниками 
школы 

Индивидуаль-
ные, групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
 
Педагог – пси-
холог 
Заместитель 
директора  
по УВР 

Консультирова-
ние учащихся по 
выявленных 
проблемам, ока-
зание превен-
тивной помощи 

1. Рекоменда-
ции, приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка 
плана консуль-
тативной рабо-
ты с учащимся 

Индивидуаль-
ные, групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
 
Педагог – пси-
холог 
 
Заместитель 
директора 
по УВР 

Консультирова-
ние родителей 
по  вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора страте-
гии воспитания, 
психолого-
физиологиче-
ским особенно-
стям детей 

1. Рекоменда-
ции, приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка 
плана консуль-
тативной рабо-
ты с родителя-
ми  

Индивидуаль-
ные, групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
 
Педагог – пси-
холог 
 
Заместитель 
директора  
по УВР 
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Информационно – просветительский модуль 
Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инк-
люзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи (на-
правления) 
деятельности 

Планируе-
мые резуль-
таты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки (перио-
дичность в те-
чение года) 

Ответствен-
ные 
 

Информирова-
ние родителей 
(законных пред-
ставителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопро-
сам  
 

Организация 
работы  се-
минаров, тре-
нингов… по 
вопросам 
инклюзивно-
го образова-
ния  

Информацион-
ные мероприя-
тия 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – пси-
холог 
Заместитель 
директора 
 по УВР  

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам разви-
тия, обучения и 
воспитания 
данной катего-
рии детей  

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивно-
го образова-
ния  

Информацион-
ные мероприя-
тия 

 По отдельному 
плану-графику 
 
 
 
 
 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – пси-
холог 
Заместитель 
директора  
по УВР  
другие органи-
зации  

Описание специальных условий обучения 
С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеют-

ся:  кабинет психолога, медицинский кабинет.  С детьми данной группы работает педа-
гог-психолог, который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители, педа-
гог-психолог,  отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через  кар-
ты динамического наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, 
ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые 
отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают индивиду-
альные дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных за-
труднений у обучающихся. 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно - деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специаль-
ной психологии, медицинских работников, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности  
 

Сетевое взаимодействие внутри МБОУ СОШ №18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сетевое взаимодействие с различными организациями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Снижение уровня  тревожности обучающихся в образовательном процессе. 
2. Повышение мотивации к обучению детей с ЗПР. 
3. Повышение качества усвоения предметных программ. 
4. Формируются социальные и коммуникативные компетенции. 
5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную 

жизнь. 
6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 
7. Рост достижений обучающихся. 

 

Учителя-
предметни-

 

администрация 
МБОУ СОШ 

№18 
 

Психолог 

Классный руководитель Педсовет 

Школьный 
ПМПК 

Медицинский 
работник 

Библиотека 

КДН ЦПМПк «Дар» 

Г. Чита 

ЦДТ «Вдохновение 

МБОУ СОШ №18 Органы 
правопо-

рядка 

Коррекционные (специальные) 
школы ОУ 

Учреждения здра-
воохранения 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.  Учебный план основного общего образования 
Учебный план образовательного учреждения определяет общие рамки отбора со-

держания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и ор-
ганизации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основ-
ных механизмов его реализации. 

Учебный план: 
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся при 5-дневной 

рабочей неделе  (29 часа - 5 класс, 30 часа - 6 класс, 32 часов – 7 класс, 33 часов – 8 
класс, 33 часов – 9 класс); 

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

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельно-
сти по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

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

Часть учебного плана, формируемая образовательным учреждением, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обу-
чающихся, их родителей (законных представителей), учредителя. 

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

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

сы и потребности участников образовательного процесса; 
— внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-
спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса в образовательном учреждении. Содержание данных занятий 
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представи-
телей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от уроч-
ной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конфе-
ренции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательное учреж-
дение использует возможности учреждений дополнительного образования (ЦДТ 
«Вдохновение г. Хилок, ДК с. Харагун, сельская библиотека с. Харагун.  

Для второй ступени общего образования за основу взят второй вариант пример-
ного учебного плана: 

Образовательное учреждение  самостоятельно определяет режим работы - 5-
дневная учебная неделя. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
не превышает определённую примерным учебным планом максимальную учебную на-
грузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования состав-
ляет 34 недели. 

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

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут 
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Недельный учебный план основного общего образования  
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-
форматика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание 1 1 1 1 1 4 
География 1 1 1 2 2 7 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное искус-
ство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 
и Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти 

ОБЖ    1 1 2 
Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 
Итого 28 29 29 32 32 149 
Часть, формируемая участниками образователь-
ных отношений 1 1 3 1 1 7 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 29 30 32 33 33 156 
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Внеурочная деятельность  

№ 

на
пр

ав
 

ле
ни

я 

 

Название кружка 

Руководитель 
кружка 

Кол-во 
часов 

1.  
ду

хо
вн

о-
нр

ав
ст

ве
нн

ое
 

об
ш

ек
ул

ьт
ур

но
е 

Секреты старославянской азбуки Жуковец Т.А. 1 

2.  Весёлый крючок Крутоверцева Т.И. 1 

3.  Поиск Григорьева И.Ю. 6 

4.  Юный лесничий Калашникова Ю.Ю. 1 

5.  Волшебный квиллинг Филиппова Е.В. 1 

6.  

фи
зк

ул
ьт

ур
но

-
сп

ор
ти

вн
ое

 

Юные гимнасты Лазаренко Г.П. 4 

7.  ОФП (баскетбол, волейбол) Кибисская Н.Е. 1 

8.  ЮИД Шехова В.Д. 1 

9.  Спортивные танцы Шехова В.Д. 1 

10.  

со
ци

ал
ьн

ое
 

Швейная мастерская «Берегиня» Крутоверцева Т.И. 2 

11.  КВН Бессонова Г.П. 10 

12.  Издатель Бурдина И.П. 6 

13.  Школьное телевидение «Новая волна» Жуковец Т.А. 6 

14.  Юный железнодорожник Пономарёва Т.А 4 

15.  Креативная реклама Батуева Е.Н. 1 

16.  «Живое» дерево Бережной В.Н. 1 

17.  

об
щ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
-

но
е  

Английский с удовольствием Полякова Т.Г. 1 

18.  За страницами учебника истории Григорьева И.Ю 1 

19.  Мир информатики Михайлова Т.Н. 1 

20.  Компьютерная графика Калашникова А.Е. 1 

21.   Итого  51 
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Пояснительная записка 
к учебному плану 5-9 классов муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№18 

Учебный план 5-9 классов МБОУ СОШ № 18 с. Харагун разработан в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми документами 

1. Федеральный закон РФ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 
29.12.2014 г. «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. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013г. 
№1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" 

5. Постановление Главного государственного врача от 29.12.2010г. №189 «об ут-
верждении САНПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»». 

6.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. №  03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государст-
венного образовательного стандарта общего образования» 

7. Приказ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня  учебни-
ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

8. Закон Забайкальского края от 11 июля 2013 года №858-ЗЗК «Об отдельных во-
просах в сфере образования» 

9. Приказ  Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 1067 «…об использова-
нии учебников, находящихся в библиотечном фонде до их физического износа»  

10. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-
1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием».  

11. Письмо Минобрнауки Российской Федерации «Об изучении предметных облас-
тей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» от 25 мая 2015 г. №08-761 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(5 класс) введен в соответствии с ФГОС ООО, является логическим продолжением кур-
са «Основы культуры и светской этики» - 4 класс. В 5 классе продолжается формиро-
вание первоначальных представлений о светской этике, религиях России, их роли в 
культуре, истории и современной России. Результатом обучения должно стать пробуж-
дение интереса к культуре других народов, проявление толерантности к культуре дру-
гих народов, проявление толерантности, способности к сотрудничеству, взаимодейст-
вию. Реализация курса осуществляется через включение в рабочую программу общест-
вознания следующих разделов: основы светской этики, нравственные ценности россий-
ского народа, как сохранить духовные ценности, твой духовный мир. Раздел курса «Ре-

http://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/alg_geo/%D0%A3%D0%9C%D0%9A_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Prikaz_253_ot_31.03.2014.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/alg_geo/%D0%A3%D0%9C%D0%9A_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Prikaz_253_ot_31.03.2014.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/alg_geo/%D0%A3%D0%9C%D0%9A_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Prikaz_253_ot_31.03.2014.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/alg_geo/%D0%A3%D0%9C%D0%9A_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Prikaz_253_ot_31.03.2014.pdf
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лигия и культура» изучается на одноименном факультативном курсе во втором полуго-
дии в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.   
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения  является создание и 
поддержание креативной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), комму-
никативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

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

вательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных про-
грамм; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, её организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образо-
вании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-
зования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной про-
граммы учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

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

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего обра-
зования образовательного учреждения; 

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

зируется на результатах проведённой работы, включающей: 
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования; 
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы с учётом потребностей всех участников 
образовательного процесса; 

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

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и воз-
можных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-
точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических работников. 
Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной програм-
мой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-
чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда 
и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образова-
тельного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-
зования»). Образовательное учреждение  укомплектовано медицинскими работниками, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в табли-
це.  

 
 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 
Категория педра-
ботника 

Должностные 
функции 

Требования к 
уровню квалифи-
кации 

Фактический уро-
вень 

Руководитель обра-
зовательного учре-
ждения – Полякова 
Светлана Владими-
ровна 
 

Обеспечивает сис-
темную образова-
тельную и админи-
стративно-
хозяйственную ра-
боту образователь-
ного учреждения 

Высшее профес-
сиональное образо-
вание по направле-
ниям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», «Ме-
неджмент», 
«Управление пер-
соналом» и стаж 
работы на педаго-
гических должно-
стях не менее 5 лет 
либо высшее про-
фессиональное об-
разование и допол-
нительное профес-
сиональное образо-
вание в области го-
сударственного и 
муниципального 
управления или ме-
неджмента и эко-
номики и стаж ра-

Высшее педагоги-
ческое образование, 
стаж администра-
тивной  работы 14 
лет, высшая квали-
фикационная кате-
гория, КПК по теме 
«Инновационные 
процессы в образо-
вании» 
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боты на педагоги-
ческих или руково-
дящих должностях 
не менее 5 лет. 

Заместитель  
руководителя  
(5 человек) 

Координирует 
работу преподава-
телей, воспитателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной документации.  
Обеспечивает со-
вершенствование 
методов организа-
ции образователь-
ного процесса. 
Осуществляет кон-
троль за качеством 
образовательного 
процесса. 

Высшее 
профессиональное 
образование по на-
правлениям подго-
товки «Государст-
венное и муници-
пальное управле-
ние», «Менедж-
мент», «Управление 
персоналом» и стаж 
работы на педаго-
гических должно-
стях не менее 5 лет 
либо высшее про-
фессиональное об-
разование и допол-
нительное профес-
сиональное образо-
вание в области го-
сударственного и 
муниципального 
управления или ме-
неджмента и эко-
номики и стаж ра-
боты на педагоги-
ческих или руково-
дящих должностях 
не менее 5 лет. 

Высшее, стаж ад-
министративной 
работы от 2 до 10 
лет (заместители  
директора по УВР 
(1 человек), НМР, 
ВР, ОБЖ, АХР) 

Учитель  
(24 человека) 
 

Осуществляет обу-
чение и воспитание 
обучающихся, спо-
собствует формиро-
ванию общей куль-
туры личности, со-
циализации, осоз-
нанного выбора и 
освоения образова-
тельных программ 

Высшее профес-
сиональное образо-
вание или среднее 
профессиональное 
образование по на-
правлению подго-
товки «Образование 
и педагогика» или в 
области, соответст-
вующей препода-
ваемому предмету, 
без предъявления 
требований к стажу 
работы либо выс-
шее профессио-
нальное образова-
ние или среднее 
профессиональное 
образование и до-
полнительное про-

Высшее – 97%, 
средне-специальное 
– 3% .  
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фессиональное об-
разование по на-
правлению деятель-
ности в образова-
тельном учрежде-
нии без предъявле-
ния требований к 
стажу работы. 
 

Педагог-
организатор (1 че-
ловек)  

Содействует разви-
тию личности, та-
лантов и способно-
стей, формирова-
нию общей культу-
ры обучающихся, 
расширению соци-
альной сферы в их 
воспитании. Прово-
дит воспитательные 
и иные мероприя-
тия. Организует ра-
боту детских клу-
бов, кружков, сек-
ций и других объе-
динений, разнооб-
разную деятель-
ность обучающихся 
и взрослых. 

Высшее профес-
сиональное образо-
вание или среднее 
профессиональное 
образование по на-
правлению подго-
товки «Образование 
и педагогика» либо 
в области, соответ-
ствующей профилю 
работы, без предъ-
явления требований 
к стажу работы. 
 

Высшее – 100% 

Педагог-психолог  
(1 человек) 

Осуществляет про-
фессиональную дея-
тельность, направ-
ленную на сохране-
ние психического, 
соматического и со-
циального благопо-
лучия обучающих-
ся. 
 

Высшее профес-
сиональное образо-
вание или среднее 
профессиональное 
образование по на-
правлению подго-
товки «Педагогика 
и психология» без 
предъявления тре-
бований к стажу 
работы образование 
и дополнительное 
профессиональное 
образование по на-
правлению подго-
товки «Педагогика 
и психология» без 
предъявления тре-
бований к стажу 
работы. 

 

Высшее – 100% 

Библиотекарь  
(1 человек) 

Обеспечивает дос-
туп обучающихся к 
информационным 

Высшее или сред-
нее профессиональ-
ное образование по 

Высшее – 100% 
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ресурсам, участвует 
в их духовно-
нравственном вос-
питании, профори-
ентации и социали-
зации, содействует 
формированию ин-
формационной ком-
петентности обу-
чающихся. 

специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность». 

 

Лаборант (1 чело-
века) 
 

Следит за исправ-
ным состоянием ла-
бораторного обору-
дования, осуществ-
ляет его наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 
проведению экспе-
риментов. 

Среднее профес-
сиональное образо-
вание без предъяв-
ления требований к 
стажу работы или 
начальное профес-
сиональное образо-
вание и стаж рабо-
ты по специально-
сти не менее 2 лет. 

Среднее специаль-
ное образование 
 

Бухгалтер и эконо-
мист (2 человека) 

Выполняет работу 
по ведению бухгал-
терского учёта 
имущества, обяза-
тельств и хозяйст-
венных операций 

Бухгалтер II ка-
тегории: высшее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления тре-
бований к стажу 
работы или среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование и стаж 
работы в должности 
бухгалтера не менее 
3 лет. Бухгалтер: 
среднее профессио-
нальное (экономи-
ческое) образование 
без предъявления 
требований к стажу 
работы или специ-
альная подготовка 
по установленной 
программе и стаж 
работы по учёту и 
контролю не менее 
3 лет. 

Высшее – 50% 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образова-
тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
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образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  
В основной образовательной программе школы представлены планы-графики 

(Приложение), включающие различные формы непрерывного повышения квалифика-
ции всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров (Приложе-
ние) на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соот-
ветствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке атте-
стации педагогических работников государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений». 
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План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО (на 1 сен-
тября 2015 года все участники образовательного процесса прошли КПК по ФГОС ООО) 

Должностипе
дагогических
работников 

количество Сроки   
2015 год 2016 год 2017 год 2018 2019 2020 

Руководител
и, 
ихзаместител
и 

6 1 1 4 1 1 4 

        
Учителя 24 6 8 10 6 8 10 
Педагог-
психолог 

1  1   1  

Библиотекар
ь 

1  1   1  

Преподава-
тель-
организатор 
основ безо-
пасности 
жизнедея-
тельности 

1   1   1 

        
 
 
 

Примечание:на 1 сентября 2015 года все участники образовательного процесса прошли КПК по ФГОС ООО.                                                          



 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-
ботников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятиеидеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-
вательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-
ходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС основного общего образования 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятель-
ности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 
План (общий) методической работы по введению ФГОС ООО 

Мероприятие Срокиисполнения Ответственные Подведение 
итогов, 
обсуждение 
результатов 

Семинары, посвящённые со-
держанию и ключевым осо-
бенностям ФГОС. 

 2012- 2015 Зам. директора, руко-
водители ШМО 

ШМО, методиче-
ское совещание 

Анкетирование педагогов с 
целью выявления и соотне-
сения собственной профес-
сиональной позиции с целя-
ми и задачами ФГОС 

2012-2015 Зам. директора, пси-
холог 

ШМО, педагоги-
ческий совет 

Заседания методических 
объединений учителей по 
проблемам введения ФГОС. 

 2012-2016 руководители ШМО ШМО 

Конференции участни-
ков образовательного про-
цесса по итогам разработки 
основной образовательной 
программы, её отдельных 
разделов, проблемам апро-
бации и введения ФГОС. 

 2014-2015 Зам. директора, руко-
водители ШМО 

Педагогический 
совет 21 мая 2015 
года 

Участие педагогов в разра-
ботке разделов и компонен-
тов основной образователь-
ной программы образова-
тельного учреждения 

 2014-2015 руководители рабочих 
групп 

Педагогический 
совет 

Участие педагогов в прове-
дении мастер-классов, круг-
лых столов, «открытых» 
уроков, внеурочных занятий 
и мероприятий по отдель-
ным направлениям введения 
и реализации ФГОС 

 2012- 2015 Зам. директора, руко-
водители ШМО 

Методический 
совет школы, пе-
дагогический со-
вет 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в раз-
ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резо-
люции и т. д.  



 

 
 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-
цесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрас-
тного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-
зовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

• сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 
 

Основные формы сопровождения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 

Индивидуальное Групповое На уровнекласса На уровне школы 

Сохранение 
и укрепление психоло-

гического здоровья 

 

Мониторинг 
возможностей и 

способностей 
обучающихся 

Психолого-педаго-
гическая поддержка уча-
стников олим-пиадного 

движения 

Выявление 
и поддержка 

одарённых детей 

Выявление 
и поддержка детей с 
особымиобразова-

тельнымипотребно-
стями 

Формирование ценно-
сти здоровья 

и безопасного образа 
жизни 

Развитие экологиче-
ской культуры 

 

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознанного 
и ответственного выбора 
дальнейшей профессио-

нальнойсферы деятельно-
сти 

Формирование комму-
никативных навыков 

в разновозрастнойсреде и 
среде сверстников 

 Поддержка ученического 
самоуправления 

 

 

 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 



 

 
 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию госу-
дарственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предос-
тавляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направ-
ляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подуше-
вого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет ме-
ханизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соот-
ветствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-
тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджет-
ной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётныйподушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждении, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с тре-
бованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затра-
ты рабочего времени педагогических работников образовательного учреждения  на урочную 
и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая 
и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

 
Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффици-

ентов к заработной плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материа-
лов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением 
к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-
тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административ-
но-управленческого персонала образовательного  учреждения, командировочные расходы и 
др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществ-
ляемых из муниципального  бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учрежде-

ние); 
• образовательное учреждение. 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опре-
делённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете 
образовательного учреждения. 



 

 
 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
Положении о стимулирующих выплатах. В Положении о стимулирующих выплатах опреде-
лены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования. В них включена: динамика учебных достижений обучающихся, 
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической и 
экспериментальной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др. 

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

и учебно-вспомогательного персонала; 
•  соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образованияобразовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по ка-
ждой позиции; 

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

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-

ния Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-
тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образова-
тельного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду образовательным учреждени-
ем)  и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 
партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в сво-
их локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

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

— за счётвыделения ставок педагогов дополнительного образования,которые обеспечи-
вают реализацию для обучающихся в гимназии широкого спектра программ внеурочной дея-
тельности. 

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, имеет необ-
ходимое учебно-материальное оснащение образовательного процесса, создаёт соответст-
вующую образовательную и социальную среду. 

Для этого в образовательном учреждении разработан  и закреплён локальным актом 
Паспорт учебного кабинета с  перечнем оснащения, оборудования  и планом развития. Кри-
териальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензирова-
нии образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические реко-
мендации, в том числе: 



 

 
 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго-

гических работников; 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мас-

терские; 
• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и изобрази-

тельным искусством; 
• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и книго-

хранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда медиатекой; 
• спортивный зал, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудова-

нием и инвентарём; 
• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе го-
рячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канце-
лярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвента-
рём. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-
граммы в образовательном учреждении осуществлена по следующей форме. 

 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 
 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

10/5 

2 Лекционные аудитории 2/0 
3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче-
ским творчеством 

5/2 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-
тельности лаборатории и мастерские 

5/2 

 



 

 
 

Необходимое оборудование и оснащение  
в образовательном учреждении 

Компонентыоснащения Необходимоеоборудование и 
оснащение 

Необходимо/ 
имеется в наличии 

1. Компоненты оснаще-
ния учебного (предмет-
ного) кабинета основ-
ной школы 

1.1. Нормативные документы, про-
граммно-методическое обеспечение, 
локальные акты: должностные инст-
рукции учителя-предметника,паспорт 
учебного кабинета, Положение о рабо-
чей программе, Положение о промежу-
точной аттестации обучающихся,  По-
ложение о  проектной деятельности 
обучающихся, рабочие программы по 
предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по всем предметам инвари-
анта 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по всем предметам инвари-
анта и компонента, формируемого об-
разовательным учреждением 

Имеются, системати-
зированы, проведена 
каталогизация учебно-
методических мате-
риалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содер-
жанию учебных предметов гуманитар-
ного цикла 
1.2.4. ТСО, компьютерные, информа-
ционно-коммуникационные средства 
во всех учебных кабинетах  

Имеются по всем 
предметам гуманитар-
ного цикла. 
53/38 

1.2.5. Учебно-практическое оборудо-
вание: химия, биология.физика, техно-
логия. 

Обеспечено в полном 
объёме по химии, фи-
зике 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 
учебных кабинетах 

Обеспечено в полном 
объёме. 

2. Компоненты методи-
ческого сопровождения 
основной школы 

2.1. Нормативные документы феде-
рального, регионального и муници-
пального уровней, локальные акты. 
 

Имеются  

 2.2. Документация школы по всем на-
правлениям работы,  включая план мо-
ниторинга по достижению планируе-
мых результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических мате-
риалов: контрольные работы, тесты по 
предметам, педагогические и психоло-
гические тесты, опросники для уча-
щихся и педагогов по достижению 
планируемых результатов. 

Имеются  

2.4. Базы данных: учащихся, педагоги-
ческих работников 

Имеются  

3. Компоненты оснаще-
ния мастерских по тех-
нологии 

3.1. Кабинет технологии для девочек, 
столярная и слесарная мастерские 
3.2. Таблицы, дидактический материал, 
швейные машины, столярные и сле-

Имеются 



 

 
 

сарные станки и инструмент, раздаточ-
ный материал 
3.3.Копиры, проектор. 

4. Компонеты оснаще-
ния помещений для за-
нятий физической 
культуры 

4.1  Спортзал,  
бассейн, 
 футбольное поле, спортивная площад-
ка; 
4.2. Мячи (баскетбольные, волейболь-
ные, теннисные), маты, обручи, гимна-
стическое оборудование, жилеты, дос-
ки для плавания, тренажёры 

Имеются 
 
отсутствует 
Имеются 

5. Компоненты оснаще-
ния помещений для за-
нятий общекультурного 
направления 

5.1. Фортепиано, 
 видеодвойка, магнитофон, телевизоры, 
копиры, 
компьютеры с выходом в интернет,  
проекторы 
 
5.2.Таблицы, дидактический материал, 
мультимедийные презентации  

Отсутствует 
Имеются 
 
 
 
Имеются 

6.Компоненты оснаще-
ния помещения для 
психологического со-
провождения обучаю-
щихся 

3.1. Психологическая служба 
3.3.Таблицы, дидактический материал, 
мультимедийные презентации  
3.4.Телевизоры, копиры, 
компьютеры с выходом в интернет, 
проекторы 
 

Имеется 
Имеются 
 
Имеются 

7.Компоненты оснаще-
ния помещений для пи-
тания 

7.1. Столовая 
7.2. Оборудование и мебель  

Имеется 
 
Имеется действующее 
оборудование в пол-
ном  объёме и мебель 
на 60 посадочных мест. 

8. Компоненты оснаще-
ния помещений меди-
цинского обслуживания 

8.1. Лицензия на право ведения меди-
цинской деятельности. 
8.2. Перечень необходимых медицин-
ских средств, оборудования  

Имеется 
 
Имеется 

9. Компоненты оснаще-
ния помещений для 
проектной и исследова-
тельской деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, 
мультимедийные презентации по 
предметам 
 
 
9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры 
с выходом в интернет, проекторы 
 

Имеются 
 
 
Имеются 

 
 
 
 
 
 
 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь-



 

 
 

ной программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реа-

лизации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются совре-
менной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго-
гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-
тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педаго-
гических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич-
ности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-
ния ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следую-
щей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 
— информационно-образовательная среда учрежедния; 
— 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 Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский учёт, дело-
производство, 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 уча-

стников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организа-
циями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечи-
вает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-
ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

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

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-



 

 
 

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специали-
зированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометри-
ческих 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 оз-
вучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет— поиска и получения 
информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания , использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 
уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-
румах, групповой работы над сообщениями ; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представ-
ления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-
торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая оп-
ределение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов 
и явлений; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техноло-
гиях (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; программирова-
ния; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-
ния, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреж-
дения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-
ции 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 Интерне-
та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-
телях, 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 обу-
чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, осве-
щением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 
 



 

 
 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран (8 ед.); принтер монохром-
ный (3 ед.); принтер цветной (2 ед.); цифровой фотоаппарат (3 ед.); цифровая видеокамера (2 
ед.); сканер (2 ед.); микрофон (4 ед.); оборудование компьютерной сети (7 ед.); цифровой 
микроскоп (2 ед.); доска со средствами, обеспечивающими обратную связь (5 
ед.).Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты (29 
ед.); текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами (29 ед.); инстру-
мент планирования деятельности (5 ед.); графический редактор для обработки растровых 
изображений (29 ед.); графический редактор для обработки векторных изображений (29 ед.); 
музыкальный редактор (29 ед.); редактор подготовки презентаций (29 ед.); редактор видео 
(29 ед.); редактор звука (29 ед.). 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка про-
грамм формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для 
каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая кар-
та); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учите-
лей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 
управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-
ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-
тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам (154 ед.); электрон-
ные наглядные пособия (121 ед.); электронные тренажёры (30 ед.); электронные практикумы 
(30 ед.). 

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

 
 
План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и введению ФГОС ООО в МБОУ 
СОШ №18 с. Харагун 
 
Наименование мероприятия Сроки Ответственны

е 
Подтвержда
ющие 
документы 

Нормативно-правовое обеспечение ФГОС ООО 
Решение Совета школы о начале 
подготовки  работы по переходу на 
ФГОС ООО 

Август, 2014 Директор  Протокол 
Педагогиче-
ского совета 
школы № 1 
от  28.08.2014 

Создание рабочей группы по 
вопросам подготовки  и введению 
ФГОС ООО 

Август, 2014 директор Приказ по 
школы №  23 
от 28.08.2014 

Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС 
основного общего образования   

Сентябрь, 
2014 

Зам. директора 
по УВР 

План-график 

Формирование банка нормативно-
правовых федерального, 
регионального, муниципального,  

2014-2015 Директор, зам. 
директора по 
УВР 

Банк норма-
тивно-
правовой до-



 

 
 

школьного уровней. кументации  
Разработка и утверждение формы 
договора о предоставлении общего 
образования 

Февраль, 
2015 

Зам. директора 
по УВР 

Договор, рас-
смотрен на 
педагогиче-
ском совете 
8.01.15, про-
токол № 3 

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

08.01. 2015 Зам. директора 
по УВР 

Положение о 
промежуточ-
ной аттеста-
ции, утв. ПС, 
протокол № 
63 от 
08.01.2015 

Разработка должностных 
инструкций работников  с учётом 
ФГОС ООО  

Апрель-май, 
2015 

Директор Должностные 
инструкции 

Приказ «О разработке 
образовательной программы» 

Февраль, 
2015 
 

Директор 
 

Приказ №  63 
от  01.02.15 
 

Приказ «Об утверждении 
образовательной программы» 
 

август, 2015 
 

Директор 
 

Приказ  
 

Приказ «Об утверждении годового 
учебного графика» 
 

Август, 2015 
 

Директор 
 

Приказ 
 

Приказ  «Об утверждении 
учебного плана» 
 

Август, 2015 
 

Директор 
 

Приказ 
 

Приказ «Об утверждении списка 
учебников и программно-
методического обеспечения» 
 

Июнь, 2015 
 

Директор 
 

Приказ 
 

Приказ «Об утверждении 
программы внеурочной 
деятельности» 
 

Июнь, 2015 
 

Директор 
 

Приказ 
 

Приказ «Об утверждении рабочих 
программ» 
 

Август, 
2015 
 

Директор 
 

Приказ 
 

Приказ «О проведении  
мониторинга по реализации ФГОС  
ООО» 
 

Август, 2015 
 

Директор  
 

Приказ 
 

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

Май, 2015 
 

Директор 
 

Приказ 
 

Приказ «Об утверждении 
должностных инструкций 
работников» 
 

Июнь, 2015 
 

Директор 
 

Приказ 
 



 

 
 

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

Март, 2013 Директор 
 

Приказ  
 

Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО 
Координация деятельности  
субъектов образовательного 
процесса, организационных 
структур школы  по подготовке и 
введению новых стандартов 

Март, 2015 директор Педагогиче-
ский совет, 
протокол № 4 
от 30.03.15 
 

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

Февраль-
август, 2015 

Зам. директо-
ра по НМР, 
УВР, ВР 

Сотрудничест-
во с  ЦДТ 
«Вдохновение» 
г. Хилок 

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

Апрель-май, 
2015 

Зам. директо-
ра по УВР 

Карты опроса 
учащихся, За-
явки на школь-
ный компонент 
учебного плана 

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

2014/2015 
учебный год 

Зам. директо-
ра по НМР 

Аналитические 
справки 

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

Апрель, 
2015 

Зам. директо-
ра по 
УВР 

Список учеб-
ников, про-
граммно-
методического 
обеспечения, 
приказ «Об ут-
верждении 
учебников и 
программно-
методического 
обеспечения» 

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

2014/2015 Зам. директо-
ра, зав. биб-
лиотекой 

Аналитические 
справки 

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

Май,2015 Библиотекарь Поступление 
учебников, ли-
тературы 

Разработка плана научно-
методических мероприятий по 
обеспечению ведения ФГОС ООО 

Май, 2015 Зам. директо-
ра по УВР 

План  

Участие в мониторинге 2014/2015 Члены рабо- Результаты мо-



 

 
 

(готовности и результатов) 
реализации ФГОС 

чей группы по 
реализации 
ФГОС ООО 

ниторинга, 
аналитические 
справки 

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

Март, 2015 Директор  Информация на 
сайте, протоко-
лы родитель-
ских собраний 

Обеспечение  образовательного 
процесса электронными 
образовательными  ресурсами по 
реализации ФГОС ООО 

2014/2015 Зам. директо-
ра по НМР, 
УВР, зав. 
библиотекой 

Аналитические 
справки, ката-
лог электрон-
ных образова-
тельных ресур-
сов 

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

2014/2015 Зам.директора 
по НМР 

Аналитические 
справки 

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

2014/2015 Зам. директо-
ра  

Аналитические 
справки, пла-
ны, результаты 
мониторинга 

Обеспечение публичной 
отчётности школы о ходе и 
результатах введения ФГОС ООО 

2014/2015 директор Публичный от-
чёт 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 
Диагностика образовательных по-
требностей и профессиональных 
затруднений работников школы и 
внесение изменений в план курсо-
вой подготовки. 

Март, 2015 Зам. директо-
ра по УВР 

План курсовой 
подготовки, 
приказ «Об ут-
верждении 
плана курсовой 
подготовки» 

Разработка рабочих программ по 
предметам    учителями с учетом 
формирования универсальных 
учебных действий 

Июнь-
август, 2015 

Руководители 
ШМО 

Рабочие про-
граммы, приказ 
«Об утвержде-
нии рабочих 
программ» 



 

 
 

Тематические методические сове-
щания, семинары – практикумы по 
актуальным проблемам перехода 
на ФГОС по плану методической 
работы школы 

2014/2015 Зам. директо-
ра, 
Руководители 
ШМО 

Аналитические 
справки 

Курсовые мероприятия для учите-
лей 5-х классов,  осуществляющих 
переход на ФГОС ООО по плану-
графику 

2013-2015 Зам. директо-
ра по УВР 

План курсовой 
подготовки 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 
Проведение инвентаризации 
материально-технической, учебно-
методической, информационной 
базы с целью определения ее 
соответствия ФГОС  ООО и 
определения необходимых 
потребностей 

Март-
апрель, 2014 

Зам.директора 
по АХЧ, УВР 

Анализ состоя-
ния материаль-
но-технической 
базы, заявки на 
приобретение 
оборудования и 
учебно-
методических 
материалов 

Разработка плана мероприятий по 
обеспечению материально-
технической базы в соответствии с 
ФГОС ООО 

Март-май, 
2014 

Директор  План  

Оснащение кабинетов географии, 
биологии, химии. 

Апрель, 
2014 

Руководитель 
ШМО 

Дефектные ве-
домости 

Оборудование помещений для 
организации урочной и 
внеурочной деятельности, 
исследовательской и проектной 
деятельности 

Май- сен-
тябрь, 2015 

Директор, 
зам. директо-
ра по АХР, 
УВР 

Акт приемки 
школы   

Обеспечение библиотеки учебно-
методической литературой по 
ФГОС ООО 

Май, 2014-
май,2015 

Зав. библио-
текой 

Акты по обес-
печению лите-
ратурой 

Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ООО 
Обеспечение психолого-
педагогического сопровождения 
учащихсся 

2014/2015  Директор, 
психолог 

Аналитические 
материалы 

Разработка программы 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение  креативного 
развития обучающихся» 

Апрель, 
2014 

Психолог Программа  

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 
Определение объёма бюджетного 
финансирования на оплату 
внеурочной деятельности 

Май-август, 
2015 

Директор  Тарификация  

Внесение изменений в систему 
оплаты труда педагогических и 
руководящих работников школы, 
реализующих ФГОС основного 
общего образования 

Август-
сентябрь, 
2015 

Директор  Индивидуаль-
ные карты по 
оплате стиму-
лирующих 
надбавок 

 


	ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ №18
	1.1. Пояснительная  записка
	Цели и задачи реализации основной образовательной программы
	основного общего образования
	Данная образовательная программа ОСНОВНОГО общего образования начнет реализовываться с 2015-2016 учебного года в МБОУ СОШ №18 с.ХарагунХилокского района Забайкальского края  и рассчитана  на пять лет   (возраст 11 – 15 лет)  школьной жизни  учеников. ...
	Миссия школы: сельская адаптивная школа с организацией профильного обучения, развитой системой дополнительного образования, системой начального профессионального образования.

	Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования
	Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
	1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
	1.2.3.1. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП



	1.3.4 Особенности оценки личностных результатов
	Достижения  личностных результатов  обеспечивается за счет  всех компонентов  образовательного  процесса:  учебных предметов представленных  в инвариантной  части  базисного учебного плана;  вариативной части  основной  образовательной  программы,  а ...
	Формирование  и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответственность системы  образования  в  целом и образовательного  учреждения  в  частности.
	1.3.5  Особенности оценки метапредметных результатов
	Особенности оценки индивидуального проекта
	С  помощью  вышеперечисленных методов и инструментов оценивания может быть обеспечен   достаточно  сбалансированный   взгляд на  ребенка, позволяющий  проводить  его  итоговое оценивание  на основе результатов внутренней  оценки.  При  этом необходимо...
	Особенности оценки предметных результатов
	Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений
	Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему (полному) общему образованию
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий на
	ступени основного общего образования
	Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее – программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образователь...
	Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в МБОУ СОШ №18 определяет:
	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 учи...
	Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий. В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавате...
	Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готов...
	Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
	Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кр...
	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. Типоло...
	Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать следующие типы задач.
	Личностные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов вып...
	Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых з...
	Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе МБОУ СОШ №18 является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
	1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность  направляется не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых уче...
	2) учебно-исследовательская и проектная деятельность  организовывается таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения ...
	3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при...
	При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:
	тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;
	необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
	организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
	раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.
	В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики...
	При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижен...
	Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-...
	В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос:...
	Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав...
	Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме тог...
	Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно группов...
	Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
	Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
	Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организ...
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